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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Русский язык» 
для обучающихся 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой школы, учебным 

планом и календарным учебным графиком. Программа по русскому языку для 8-хклассов реализует 

основные идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует направленность 

на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции 

учебного предмета «Русский язык». 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной системы 

знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего образования. Курс 

русского языка выстраивается с учетом коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов к обучению, в русле которых овладение основными видами речевой деятельности сопровождается 

сознательным освоением языковой системы, основанными на современных представлениях о языке и речи, 

и развитием личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ 

  В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. 

Языковая: 

 формирование у учащихся чувства языка;  

 приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе 

языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, 

намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке. 

Коммуникативная: 

 овладение функциональной грамотностью – способность учащегося  умело использовать навыки 

чтения и письма для получения информации из текста: его понимания и преобразования, и для целей 

передачи такой информации в реальном общении; 

 расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение 

грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, 

овладение нормами языка; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых 

наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста; продуктивными навыками и 

умениями различных видов устной и письменной речи; 

 овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и 

пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных 

правил. 
Лингвистическая: формируется через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, об этапах 

развития, о выдающихся учёных-лингвистах. 

Культуроведческая: формируется через систему дидактического материала учебников, тексты которых 

содержат в себе  культурологический и воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную 

связь с историей, духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и 

его месте среди других языков мира. 

На этапе введения знаний в 8 классе используется технология проблемно-диалогического обучения, 

которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие 

знаний.  

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре 

программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической(языковедческой) 

компетенций; 



 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, включая культуру 

речи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Личностные: 

 система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированным в образовательном 

процессе; 

 Метапредметные: 

 способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов;  

 Предметные: 

 знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, полученные 

учащимися в рамках отдельного учебного предмета: 

 понимание русского языка 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; 

 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; 

 достаточный объем 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. 
 

 В различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения:  

 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; 

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

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

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использованиеих в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

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

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1.Речь и речевое общение (28 ч) 

 

Речь. 4 часа 

Общение. Виды монолога.  Виды диалога. Сопоставление устной и письменной речи: соотнесение с 

целями, ситуациями, условиями общения. Причины коммуникативных неудач; пути их преодоления. 

Электронная коммуникация. 

Речевая деятельность. 7 часов 

Основная и дополнительная информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

Приёмы, повышающие эффективность слушания устной монологической речи; правила эффективного 

слушания в ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Различные стратегии 

ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; приёмы работы с 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Смысловое чтение текстов. Работа с 

электронными книгами/текстами на электронных носителях. 

Говорение. Разные виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями 

общения. 

Письмо. Разные виды изложения прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания 

реферата, доверенности. 

Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с 

темой, функциональным стилем, жанром 

Текст 10 часов 

Структура текста .   Композиционно-жанровое разнообразие текстов. Структура текста: средства связи 

предложений и частей текста. Уместность, целесообразность использования лексических и грамматических 

средств связи. 

 Виды информационной переработки текста. Переработка текста в таблицы, схемы. 

Электронная форма представления проекта. 

Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, его 

особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи. 

Функциональные разновидности языка 7 часов 

Разговорный язык.   Разговорный язык, его особенности (обобщение). 

Публицистический стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: 

интервью, его особенности.  

Научный стиль. Основные жанры научного стиля: реферат, доклад. 

Официально-деловой стиль. Основные жанры официально-делового стиля: доверенность 

  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (67 ч) 

 

Общие    сведения о языке  2 часа 
Русский язык в современноммире.  Русский язык как один из мировых языков. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Лексикология.  8 часов 

 Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Основные причины заимствования слов. Паронимы. Словари 

 

Морфология. 5 часов 

 .Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Омонимия слов разных частей речи. Переход слова из одной части речи в другую (прилагательных в 

существительные, числительных в прилагательные и т. п.) 

Синтаксис 
42 часа 

Односоставные предложения.  Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

обобщённо-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Стилистические возможности односоставных предложений. 



Осложнённое простое предложение 

 Однородные   члены.Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами.Обобщающие слова при однородных членах 

предложения.Однородные и неоднородные определения. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих.Нормы сочетания однородных членов. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

 Обособленные члены. Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность распространённого 

согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные 

особенности. 

Вводные конструкции. Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. 

Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействияна собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных 

конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложенийи смысловых частей текста 

Правописание  10 часов 

Орфография  Пунктуация  Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в 

предложении. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания,их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. 

Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения. Знаки препинания в 

предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 7 час 

 

Культура речи  2 часа 

Культура речи. Правильность, точность, богатство, выразительность, уместность речи. 

 Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения 

как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Язык и культура. 5 часов 

 Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Языковые единицы с национально-культурным компонентом значения. 

Нормы информационной культуры, этики и права. 

Межкультурная коммуникация. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА К КОНЦУ 8 КЛАССА 

  

 Учащиеся должны знать: 

 грамматические, морфологические признаки всех изучаемых частей речи; 

 суть основного принципа русской орфографии и пунктуации; 

 изученные орфограммы и пунктограммы 

 разновидности и условия речевого общения; 

 нормы речевого поведения  в типичных ситуациях общения; 

 структуру сочинений разных типов/ жанров, изученных в 7кл. 

 Учащиеся должны уметь: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

 по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными 

видами словарей; 

 по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи 

характерных для изученных частей речи средств; 

 по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический 



разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи 

  по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с 

причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно 

оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать 

место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Русский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / [А.Д. Шмелёв, 

Э.А. Флоренская, Г.И. Кустова и др.]; под ред. А.Д. Шмелёва. — М. :Вентана-Граф, 2018 

2. Савчук Л.О., Аверьева М.В.: Аудиоприложение к учебнику «Русский язык: 8 класс» под ред. 

Шмелёва А.Д. – М.: Вентана – Граф, 2018 

3. Мультимедийное пособие – диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия: 8 класс»; 

4. Образовательные электронные ресурсы:  

 http://repetitor.1c.ru/   Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

 http://www.gramota.ru/ Всё о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

 http://www.gramma.ru/   Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и 

литературе, ответы на вопросы. 

 http://www.school.edu.ru/   Российский образовательный портал 

 http://www.1september.ru/ru/   газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/   Все образование Интернета. 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Перечень обязательных контрольных работ 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

Контрольная работа Примечание 

1.  Контрольная работа №1. Диктант с грамматическим 

заданием. 

 

2.  Тест по теме «Односоставное предложение».  

3.  Диктант с грамматическим заданием.  

4.  Тестовая проверочная работа.  

5.  Диктант с грамматическим заданием.  

6.  Диктант с грамматическим заданием.  

7.  Контрольная работа № 2. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме «Повторение». 

 

 

Перечень обязательных работ по развитию речи 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/


 

ТЕМАТИЕЧСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема Количес

тво часов 

1. Русский язык в современном мире. 1 

2. Морфемика и словообразование. 

Морфемный состав слова и способы словообразования (обобщение 

изученного). 

1 

3. Лексика и фразеология. 

Группы слов по происхождению и употреблению (повторение изученного). 

1 

4. Группы фразеологизмов по происхождению и употреблению. 1 

5. Морфология. 

Система частей речи в русском языке (обобщение изученного). 

1 

6. Синтаксис. 

Виды словосочетаний и предложений. 

1 

7. Интонация и порядок слов в предложении. 1 

8. Правописание служебных слов: предлогов, частиц, союзов. 1 

9. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений и наречий. 1 

10. Правописание не и ни с разными частями речи. 

 

1 

11. Контрольная работа №1. Диктант с грамматическим заданием.  1 

12. Анализ контрольной работы. 1 

13. Текст в устной и письменной речи. 1 

14. Развитие речи №1. 

Сжатое изложение 

1 

№ 

п

/п 

Дата проведения Вид работы Примечание 

1

. 

 Развитие речи №1. Сжатое 

изложение 
 

2

. 

 Развитие речи 

№2.Аудиодиктант 
 

3

. 

 Развитие речи №3. 
Обучающее сочинение-описание. 

 

4

. 

 Развитие речи №4, 

№5.Сочинение. 
 

5

. 

 Развитие речи №6.Изложение.  

6

. 

 Развитие речи №7. 

Сочинение-рассуждение. 
 

7

. 

 Развитие речи №8, №9. 

Подробное изложение. 
 



15. Выразительные средства лексики и фразеологии. 1 

16. Развитие речи №2. 

Аудиодиктант. 

1 

17. Комплексное повторение материала главы 1. 1 

18  Подготовка к итоговой аттестации. 1 

19 Подготовка к итоговой аттестации. 1 

20. Диалог культур. 1 

21. Синтаксис. 

Простые двусоставные и односоставные предложения. 

1 

22. Определенно-личные предложения. 1 

23. Неопределенно-личные предложения. 1 

24. Обобщенно-личные предложения. 1 

25  Безличные предложения. 1 

26 Безличные предложения. 1 

27. Назывные предложения. 1 

28. Неполные предложения 1 

29. Тест по теме «Односоставное предложение». 1 

30. Гласные и согласные в корне слова (обобщение). 1 

31. Правописание приставок. 1 

32. Правописание н и нн в разных частях речи (обобщение). 1 

33. Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи 

(обобщение). 

1 

34. Диктант с грамматическим заданием. 

 

1 

35. Односоставные предложения в текстах разных функциональных 

разновидностей языка 

 1 

36. Развитие речи №3. Обучающее сочинение-описание. 

 

1 

37  Интервью. 1 

38 Интервью. 1 

39. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 1 

40  Развитие речи №4 Сочинение. 1 

41 Развитие речи  №5.Сочинение. 1 

42  Комплексное повторение материала главы 2. 1 

43 Комплексное повторение материала главы 2. 1 

44 . Подготовка к итоговой аттестации. 

 

1 

45 Подготовка к итоговой аттестации. 

 

1 

46. Национальный, государственный и межнациональный язык.   

 

1 

47. Осложненное простое предложение. 1 



48. Вводные конструкции. 1 

49. Обращения. 1 

50. Однородные члены предложения. 1 

51. Однородные и неоднородные определения. 1 

52  Союзы при однородных членах 1 

53 Союзы при однородных членах 1 

54. Обобщающие слова при однородных членах 1 

55. Тестовая проверочная работа. 1 

56. Тире при неполном предложении. 

 

1 

57. Знаки препинания при обращениях. 1 

58. Знаки препинания при вводных конструкциях. 1 

59  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

60 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

61 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

62. Диктант с грамматическим заданием. 1 

63  Средства связи в текстах разных функциональных разновидностей языка. 1 

64 Средства связи в текстах разных функциональных разновидностей языка. 1 

65. Развитие речи №6.Изложение. 1 

66. Официально-деловой стиль: доверенность 

 

1 

67. Употребление обращений в речи. 1 

68. Употребление вводных конструкций в речи. 1 

69. Развитие речи №7. Сочинение-рассуждение. 1 

70 . Комплексное повторение материалов главы 3. 1 

71 Комплексное повторение материалов главы 3. 1 

72. Подготовка к итоговой аттестации. 1 

73. Русский язык в мире. 

Проектные работы учащихся. 

1 

74. Предложения с обособленными членами предложения. 1 

75. Обособленные определения 1 

76. Обособленные приложения. 1 

77. Обособленные обстоятельства. 1 

78. Ограничительно-выделительные обороты (обособленные дополнения). 1 

 

79 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 1 

80 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 1 



81. Диктант с грамматическим заданием. 1 

82 

 

  

Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями. 1 

83 Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями. 1 

84 Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями. 1 

85. Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями 

 

1 

86. Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами 1 

 87 Знаки препинания при уточняющих, присоединительных, пояснительных 

членах предложениях 

1 

88 Знаки препинания при уточняющих, присоединительных, пояснительных 

членах предложениях 

1 

89 Развитие речи №8, №9. Подробное изложение 1 

90 Развитие речи №8, №9. Подробное изложение. 1 

91  Научный стиль речи: реферат, доклад 1 

92 Научный стиль речи: реферат, доклад 

 

1 

93 Научный стиль речи: реферат, доклад 1 

94. Этичность речевого общения 1 

95. Синтаксические нормы: употребление обособленных членов предложения 1 

96. Комплексное повторение материалов главы 4. 1 

97. Подготовка к итоговой аттестации 1 

98   Повторение и обобщение изученного в 8 классе. 1 

99 Повторение и обобщение изученного в 8 классе. 1 

100. Контрольная работа № 2. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

1 

101. Анализ контрольной работы. 1 

102. Подготовка к итоговой  аттестации  1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Русский язык» 
для обучающихся 9 классов  

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку   для 9 класса составлена на основании ООП ООО МБОУ СШ № 

59.  

Для реализации программного содержания используется учебник: Учебник  «Русский язык:9 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций /под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 

2017.      

На изучение отводится 102 часа в год,  из расчета 3 часа в неделю. 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык», 9 класс 



  
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 9 классе являются: 

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

народа, роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 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)     объём словарного запаса и усвоенных в рамках программы 6 класса грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; развитие способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 9 классе 

являются: 

1)     владение всеми видами речевой деятельности: 

в области аудирования и чтения: 
  адекватное понимание коммуникативной установки, темы текста, основной мысли устного и 

письменного сообщения, главной и избыточной информации; 

  владение просмотровым, ознакомительным, изучающим чтением текстов стилей и жанров; 

   адекватное восприятие на слух текстов изученных стилей и жанров; владение выборочным, 

ознакомительным, детальным аудированием; 

   способность извлекать информацию из учебника и учебных пособий, компакт-дисков учебного 

назначения, ресурсов Интернета; пользоваться учебными словарями, толковым, фразеологическим и 

другими лингвистическими словарями, в том числе на электронных носителях; 

   умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

   осуществлять поиск, анализ информации, извлечённой из различных источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных условий общения; 

   понимать структуру страницы интернет-сайта, демонстрировать понимание представленной на ней 

информации; 

   избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации; 

в области говорения и письма: 
  способность определять цели учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; 

   умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости 

(план вопросный, назывной, тезисный, простой, сложный; подробный и сжатый пересказ, аннотация); 

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

ситуации общения; 

   способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (последовательность, связность, соответствие теме и др.); выражать своё отношение к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

   владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; сочетание разных видов 

диалога); 

   соблюдение в практике речевого общения изученных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение изученных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

   способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

   способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, исправлять их; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; участие в 

обсуждениях актуальных тем; 

2)     применение приобретённых знаний, умений и навыков: 

  в повседневной жизни; 

  для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам; 

  анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 



3)     коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения: 

  в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах; 

  в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 9 классе являются: 

1)     представление об основных формах функционирования современного русского языка как 

национального языка русского народа и государственного языка Российской Федерации, 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 языке в рамках программы 9 класса; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, таких как разновидности русского языка, 

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

литературы, основные жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи, функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) и их сочетание в 

текстах разных стилей; основные признаки текста, ситуация речевого общения и сферы общения, основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

4)     овладение изученными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными нормами 

русского литературного языка, нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

5)     опознавание и анализ изученных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6)     проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7)     понимание возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

8)     понимание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 
   различать и использовать виды монолога (повествование, описание, рассуждение); сочетать разные 

виды монолога в ситуациях формального и неформального общения; 

   различать и использовать этикетный диалог, диалог-рас- спрос, диалог — побуждение к действию, 

сочетать разные виды диалога в ситуациях формального и неформального общения; 

   нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

   оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
   различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче содержания аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

   понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-популярного, 

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 простого и сложного плана; подробного, выборочного, сжатого 

изложения. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
   понимать содержание прочитанных научно-популярных, публицистических, 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 (в устной и письменной 

форме); 

   использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового видов чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 



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

   использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, электронными образовательными 

ресурсами Интернета; 

   осуществлять анализ информации, извлечённой из различных источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных условий общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Говорение 

Обучающийся научится: 
   создавать устные монологические и диалогические высказывания на социально-культурные, 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности; 

   обсуждать и формулировать цели, планы совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

   извлекать из различных источников материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

   соблюдать в практике устного речевого общения изученные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

Обучающийся научится: 
   создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения: ученическое сочинение на социально-культурные, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии в виде дневниковой записи, неофициальное (электронное) письмо, заявление; 

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

форме ученического изложения, а также вопросного, назывного, тезисного (простого и сложного) плана; 

   соблюдать в практике письма изученные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать изученную лексику и фразеологию. 

Текст 

Обучающийся научится: 
   анализировать и характеризовать тексты изученных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры; 

   осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы; 

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

требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 
   определять изученные жанры, основные экстралингвистические и лингвистические особенности 

научных, публицистических, официально-деловых текстов, текстов разговорного характера и 

художественной литературы; 

   оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

   исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 

   выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением на учебно-научную тему; устным рассказом. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 
   характеризовать основные социальные функции русского языка в Российской Федерации; 

   различать литературный язык и диалекты, просторечие, профессиональные разновидности языка, 

жаргон; характеризовать функциональные разновидности современного русского языка; 

   иметь представление о некоторых отечественных лингвистах. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся 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; 

   объяснять соотношение звука и буквы в слове; 



   использовать знание алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

в SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся 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. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 
   проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

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

употребления и стилистическую окраску; 

   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 лингвистических словарей (толковым словарём, словарями 

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

различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
   опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, местоимение, 

числительное, глагол, включая причастие и деепричастие) и их формы; 

   анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям речи; 

   употреблять формы слов изученных 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. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
   опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

   применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся 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. 

Культура речи 

Обучающийся научится: 
   различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, правописных 

норм современного русского литературного языка (в объёме содержания курса); 

  корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными нормами 

русского литературного языка. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 



■       выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в разговорной речи; 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; 

■       уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и в 

повседневной жизни. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Обучающийся научится: 
■      планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

■      выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

■      использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, доказательство по 

аналогии; 

■      использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы; 

■      использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование статистических данных; 

■      логично излагать свою точку зрения; 

  
 

Содержание учебного предмета 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Речь и речевое общение 
Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей, 

использованных языковых средств. 

Общение и взаимодействие. 

Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни человека. 

Морально-этические и психологические принципы общения. 

  

Речевая деятельность 
Аудирование. Чтение. Говорение. Письмо. Поиск, анализ информации. 

Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

Культура аудирования. 

Смысловое чтение текстов. 

Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. 

Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и неофициальных 

писем, расписки, доверенности, заявления (повторение). Коммуникативные цели пишущего и их реализация 

в собственном высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. Причины 

коммуникативных неудач. 

Культура работы с книгой и другими источниками информации. Приёмы работы с электронными 

библиотеками 

  

Текст 
Структура текста. Виды информационной переработки текста. Функционально-смысловые типы речи. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. 

Уместность, целесообразность использования языковых средств связи предложений и частей текста. 

Составление электронной презентации. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи и его особенности (обобщение). 

  

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. 

Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: очерк, его особенности. Социальная сеть. Реклама. 

Основные жанры официально-делового стиля: резюме, его особенности. 

  

  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 



Общие сведения о языке 1 час 
Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Иметь представление о развитии русистики, о выдающихся отечественных лингвистах 

Разделы лингвистики (7 + 2 рр) часов 

Фонетика, орфоэпия, графика   
Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение (повторение). 

Звукопись как одно из выразительных средств русского языка. 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков, 

ударения в словах. Допустимые варианты произношения и ударения. Принципы русской графики. 

Соотношение звука и буквы (повторение). 

  

  

Морфемика и словообразование 
Морфемика и словообразование (повторение). Основные выразительные средства морфемики и 

словообразования. 

  

Лексикология и фразеология 
Лексикология. Основные выразительные средства лексики и фразеологии Лексический анализ слова. 

Фразеология. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари. 

  

Морфология 
Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Речевое общение 4 часа  (2 + 2рр) 

  

Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей, 

использованных языковых средств. 

Общение и взаимодействие. 

Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни человека. 

Морально-этические и психологические принципы общения. 

 

 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение. Пунктуация в простом предложении. 
Сложное предложение. 2 часа  Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, 

союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) предложения. 

Сложносочиненное предложение 14 часов, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства 

связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчиненных 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. 



Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

  

Правописание: орфография и пунктуация 
Правила орфографии (повторение). 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении: 

сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью при цитировании. Оформление диалога на письме. 

  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Культура речи 
Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения 

как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Языковая норма, ее функции и типы. Тенденции развития норм. 

Нормативные словари современного русского языка разных типов их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка. 

  

Язык и культура 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет 

(повторение). Нормы информационной культуры, этики и права. 

  

 

Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Отражение в языке культуры и истории народа. 1 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2. Фонетика как раздел лингвистики. 1 

3. Правила орфографии (повторение).   Проверочная работа. 1 

4. Морфемика и словообразование. 1 

5. Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 1 

6. Лексический анализ слова.  Фразеология. 1 

7. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 1 

8. Р. Р. Обучающее изложение. 1 

9. Р. Р. Обучающее изложение. 1 

10. Система частей речи в русском языке. 1 

11. Словосочетание и предложение. 1 

12. Словосочетание и предложение. 1 

13 Сложное предложение. 1 

14. Сложное предложение. 1 

15. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 1 

16. Способы передачи чужой речи: Цитирование. 1 

17. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 

18. Знаки препинания при диалоге. 1 

19. Цитирование и знаки препинания при нем. 1 

20. Р. Р. Эссе. 1 

21. Р. Р. Обучающее сочинение. 1 

22. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения. 

1 

23. Повторение главы 1. 1 

24. Допустимые варианты произношения и ударения. 1 

25. Культура работы с книгой и другими источниками информации. 1 



№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

26. Сложное предложение   1 

27. Основные средства связи между частями сложного предложения. 1 

28. Сложносочиненное предложение, его строение. 1 

29. Средства связи частей сложносочиненного предложения. 1 

30. Средства связи частей сложносочиненного предложения. 1 

31. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 1 

32. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Практическая работа. 

1 

33. Виды сложносочиненных предложений. Практическая работа. 1 

34. Виды сложносочиненных предложений. Практическая работа. 1 

35. Р.Р. Сжатое изложение. 1 

36. Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 

союзами. 

1 

37. Контрольная работа.  1 

38. Анализ контрольной работы 1 

39. Знаки препинания в сложносочиненном  предложении. 1 

40. Отсутствие  знаков препинания в сложносочиненном  предложении. 1 

41. Отсутствие  знаков препинания в сложносочиненном  предложении. 1 

42. Явная и скрытая информация текстов. 1 

43. Устное собеседование   1 

44. Устное собеседование (контрольное). 1 

45. Информационная обработка текста. Очерк, его особенности. 1 

46. Взаимосвязь языка и культуры. Языковая норма, ее функции и типы. 1 

47. Повторение главы 2. 1 

48. Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. 1 

49. Сложноподчиненное предложение, его строение. 1 

50. Главная и придаточная части предложения. Виды СПП 1 

51. СПП с придаточными определительными. Практическая работа. 1 

52. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 1 

53. СПП с придаточными изъяснительными. 1 

54. СПП с придаточными изъяснительными. Практическая работа. 1 

55. СПП с придаточными образа действия, меры и степени. 1 

56. СПП с придаточными образа действия, меры и степени. 1 

57. СПП с придаточными места. 1 

58. СПП с придаточными времени. 1 

59. СПП с придаточными цели. Практическая работа. 1 

60. СПП с придаточными причины и следствия. 1 

61. СПП с придаточными причины и следствия. 1 

62. РР Обучающее изложение. 1 

63. Контрольная работа. 1 

64. РР Обучение сочинению 9.2. 1 

65. РРСочинение 9.2   1 

66. СПП с придаточными условия. 1 

67. СПП с придаточными уступки. Практическая работа. 1 

68. СПП с придаточными сравнительными. 1 

69. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 1 

70 Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. 1 

71. Знаки препинания в СПП. 1 

72. Знаки препинания в СПП. 1 

73. РР Обучение сочинению 9.3. 1 

74. РР Контрольная работа. Сочинение 9.3. (о сострадании). 1 

75. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1 

76. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1 



№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

77. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1 

78. СПП с несколькими придаточными 1 

79. Бессоюзное сложное предложение. 1 

80. Бессоюзное сложное предложение. 1 

81. Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях. 1 

82. Сложные предложения с различными видами связи. 1 

83. Сложные предложения с различными видами связи. 1 

84. Правописание. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

85. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 

86. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 

87. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 

88. Повторение изученного в основной школе. Простое осложненное 

предложение. Подготовка к ОГЭ.  Задание №2 

1 

89. Повторение изученного в основной школе. Синтаксический анализ простого 

и сложного предложения. Подготовка к ОГЭ. Задание № 2 

1 

90. Повторение изученного в основной школе.Пунктационный анализ простого 

и сложного предложения.  Подготовка к ОГЭ. Задание №3 

1 

91. Синтаксический анализ словосочетаний. Подготовка к ОГЭ. Задание № 4 1 

92. Орфографический анализ. Правописание приставок. Подготовка к ОГЭ.  

Задание № 5 

1 

93. Орфографический анализ. Правописание суффиксов. Подготовка к ОГЭ.  

Задание № 5 

1 

94 Повторение изученного в 9 классе. Проверочная работа №1. 1 

95. Повторение изученного в 9 классе. Проверочная работа №1. 1 

96. Проверочная работа №2. Промежуточный контроль. 1 

97. Орфографический анализ. Правописание гласных в корне. Подготовка к 

ОГЭ.  Задание № 5 

1 

98. Орфографический анализ. Правописание  окончаний. Подготовка к ОГЭ.  

Задание № 5 

1 

99.   Анализ содержания текста.  Задание № 6 1 

100. Анализ средств выразительности. Задание №7. 1 

101. Лексический анализ. Фразеологизмы. Задание № 8 1 

102. Лексический анализ. Стилистическая окраска слова. Задание № 8 1 

  ИТОГО 102 

 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

образовательного процесса 

   

№ 

п/п 
Авторы 

Название учебных и методических 

изданий 
Выходные данные 

1. А.Д. Шмелев, 

Э.А. Флоренская, 

С.Н. Митюрёв, 

Г.И. Кустова, 

Л.О. Савчук, 

Е.Я. Шмелева 

Русский язык: 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2ч 

М.: Вентана-Граф, 

2017. 

2. CD -диск Аудиоприложение к учебнику 

«Русский язык 9 класс» 

М.: Вентана-Граф, 

2015. 



№ 

п/п 
Авторы 

Название учебных и методических 

изданий 
Выходные данные 

3. Савчук Л.О. Русский язык: программа: 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений ;под 

ред. Е.Я.Шмелевой 

М.:Вентана- 

граф,2021  

4 Н.А. Сенина, 

С.В. Гармаш, 

С.А. Диденко 

Русский язык. 9 класс. Тематические 

тесты: учебное пособие 

Ростов – на – Дону, 

Из-во «Легион», 2021 

5 Егораева Г.Т. Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык. 9 класс/  

М.:Экзамен, 2022 

  
  

 Интернет-ресурсы: 

  
1.       http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

2.       http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

3.       http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

4.       http://www.school.edu.ru/ -Российский общеобразовательный портал 

5.       http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6.       http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7.       claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5…Изложения для 5-11 классов 

8.       http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл. 

9.   http://www.lingling.ru- Лингвистика для школьников 

10. http://www.ruscorpora.ru – Обучающий корпус Национального корпуса русского языка 

11. http://www.stadiorum.ruscorpora.ru – Образовательный портал Национального корпуса русского 

языка. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Литература» 
для обучающихся 8 класса  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  для  класса составлена на основании ООП ООО МБОУ СШ №59.  

 

Для реализации программного содержания используется УМК:  

 

Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной 

школы /Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2010 - 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев). 

Предметная линия учебников Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. 5-9 классы 

Учебник: Литература для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./авт.-сост. Меркин Г.С.- 

2 изд. - М.:ООО «Русское слово - учебник», 2015. 

 

На изучение отводится 68  часов в год, из расчёта 2 часа в неделю. 

Воспитательный потенциал предмета « Литератур» реализуется через: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.lingling.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.stadiorum.ruscorpora.ru/


- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.   

 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля. 

Содержание программы учебного предмета «Литература» 

Введение(1ч.) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, 

жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества(3 ч) 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как 

повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в 

народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика 

в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от 

былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной 

песни. 

Из древнерусской литературы(3 ч.) 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в 

сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. 

Глубина и сила нравственныхпредставлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к 

насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над 

лексическим составом произведений. 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIIIвека(5 ч.) 

Г.Р. Державин(2 ч.) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. 

Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные 

мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Н.М. Карамзин (3 ч.) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм 

(чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово 

историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIX века (33 ч.) 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое».(1 ч.) 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». (2 ч.) 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жуковского », «Есть 

наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты 

его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, 

«легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи 

поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин (8 ч.) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 1825 года», 

«Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного 

произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно 

составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), 

поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка 

тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая 

дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому 

атласу). 



Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. 

Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов (3 ч.) 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, 

гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-

персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические 

традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — 

художник». 

Н.В. Гоголь (6 ч.) 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, 

развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания 

комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над 

тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев (3 ч.) 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика 

персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки 

учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии 

формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов (2 ч.) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая 

ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического 

персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 



А.А.Фет (2 ч., из них 1 ч. – В.Ч.) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у 

березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — 

основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной 

природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.   «Сентябрь»,  «Зимний романс» и др. 

 

А.Н. Островский (3 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в 

сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. 

Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой( 3 ч.) 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и 

пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы 

рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века (19 ч.) 

М. Горький (3 ч.) 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические 

версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. Маяковский (2 ч.) 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к 

лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом 

стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — 

художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ 

учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) (2 ч.) 
Н.А. Тэффи«Свои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к 

фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений 

о понятиях). 



Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. Заболоцкий (2 ч.) 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. Исаковский (2 ч.) 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского 

традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. 

Исаковского». 

А.Т. Твардовский (2 ч., из них 1 ч. В.Ч.) 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из 

поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных 

мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

 

В.П. Астафьев (3 ч.) 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева: 

рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора 

к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

 

В.Г. Распутин(3 ч.) 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, 

на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к 

предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами:повесть В. Распутина на киноэкране. 

 



Из зарубежной литературы (4 ч.) 

У. Шекспир (3 ч.) 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и вечных тем 

(жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » на 

русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами:история театра. 

М. Сервантес (1 ч.) 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. 

Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи:дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

Для заучивания наизусть 
Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны» 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору. А.Т. Твардовский.  «За далью — даль» (отрывок). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 
«В темном лесе, в темном лесе…», «Уж ты ночка, ты ноченька темная…», «Ивушка, ивушка, зеленая 

моя!..». 

Из древнерусской литературы 
Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». 

Из литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей ». В.А. Жуковский. «Кубок». К.Ф. Рылеев. «Державин». П.А. 

Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок…», «Муза». 

А.С.Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…» 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли…», «Ты всегда хороша несравненно…», 

«Дедушка». 

А.А. Фет. «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… Соловьиное эхо». Л.Н. 

Толстой. «Холстомер». 

 

Из литературы XX века 
М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом…», «Проводила друга до передней…». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». С.А. Есенин. «Письмо матери». Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым 

некрасиво…» 

A.Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Аида». 

B.Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». Д.С. Лихачев. 

«Заметки о русском». 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучениипредмета «Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувствалюбви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 



2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметными результатамиизучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями. 

  

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого 

наслух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

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

ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора ифольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;  



 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлениезаложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и ихсовременного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность кодному 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 раскрытииидейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологическогоанализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, ихоценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтениеи адекватное 

восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованиемобразных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы попрослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологическиевысказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикойизученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетическоговкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, ролиизобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образовлитературных произведений. 

 

  

1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Кол-во 

оценочных 

процедур 

ЭОР и 

ЦОР 

 

1.  Введение.   1 час 

1.1  Художественная литература и история 1 0   

2.Из устного народного творчества 3 часа 

2.1  Исторические песни: «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка- астраханка» 

 

1   

2.2 «Солдаты освобождают Смоленск», «Иван 

Грозный молится по сыне» 

1   

2.3 Песни-плачи, средства выразительности в 

исторической песне; нравственная проблематика 

в исторической песне и песне-плаче. 

1   

3.Древнерусская литература 3 часа 

3.1  «Сказание о Борисе и Глебе» 1   



«Слово о погибели  Русской земли». Тема 

добра и зла в произведениях. 

3.2 «Житие Сергия Радонежского». Глубина и 

сила нравственных представлений о человеке.  

1   

3.3 «Житие Александра Невского». Благочестие, 

доброта, открытость, святость, служение Богу - 

основные проблемы житийной литературы. 

1   

4.Литература 18 века 5 часов 

4.1  Державин Г.Р. Поэт и государственный  

чиновник.   

1   

4.2 Тема поэта и поэзии в стихотворении 

«Памятник» 

1   

4.3 Карамзин Н.М.  Основные вехи биографии. 

Карамзин и Пушкин.  «Бедная Лиза»- новая 

эстетическая реальность. 

1   

4.4 Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». Основная 

проблематика и тематика, новый тип героя . Образ 

Лизы 

1   

4.5  РР Сочинение по повести Карамзина Н.М. 

«Бедная Лиза». 

1   

5. Литература 19 века 33 часа 

 5.1  Поэты круга Пушкина: Основные темы, 

мотивы  лирикиВ.А.Жуковского. 

 1     

5.2 Поэты круга Пушкина. Основные темы и 

мотивы лирики К.Ф. Рылеева. Стихотворения «К 

временщику», «Иван Сусанин» 

1   

5.3 Пушкин А.С. Тематическое богатство поэзии 

поэта. « И.И. Пущину»,  

« 19 октября 1825 года».  

1   

5.4 Пушкин А.С.Повесть  «Капитанская дочка». 

Творческая история повести, проблематика. 

1   

5.5 Пушкин А.С.  Повесть «Капитанская дочка». 

Система образов повести. Композиция. Образ 

рассказчика. 

1   

5.6 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». 

Формирование характера Петра Гринева. 

1   

5.7 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». 

Падение Белогорской крепости 

1   

5.8 Пушкин А.С.Повесть «Капитанская дочка» 

Образ Маши Мироновой. 

1   

5.9 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». 

Образ Пугачева. 

1   

5.10 Р.Р.Классное сочинение по повести 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

1 1  

5.11 Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и в 

творчестве. 

1   



5.12 Лермонтов М.Ю. «Мцыри»-романтическая 

поэма о вольнолюбивом юноше. 

1   

5.13 Композиция и художественные особенности 

поэмы Лермонтова М.Ю. «Мцыри» 

1   

5.14 Гоголь Н.В. Интерес писателя к театру. 

Творческая  история комедии «Ревизор» 

1   

5.15 Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаков и 

«миражная» интрига. 

1   

5.16 Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское 

чиновничество в сатирическом изображении 

автора. 

1   

5.17 Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское 

чиновничество в сатирическом изображении 

автора. 

1   

5.18 Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаковщина  как 

общественное явление. 

1   

5.19 Р.Р. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

1 1  

5.20 Тургенев И.С. Любовь в жизни писателя. 

Повесть «Ася». 

1   

5.21 Тургенев И.С. Повесть «Ася».  1   

5.22 Образ Аси: любовь, нежность, верность – 

основное в образе героини. 

1   

5.23 Вн.чт. Стихи о родине и родной природе 

поэтов 19 века: Н. Гнедич «Осень»; П.Вяземский« 

Берёза»,  

«Осень», А.Плещеев« Отчизна», Н.Огарёв 

«Весною», И.Суриков « После дождя», 

И.Анненский « Сентябрь», « Зимний романс» 

1   

5.24 Некрасов Н.А.  Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта.   

1   

5.25 Человек и природа в стихотворениях 

Некрасова. 

1   

5.26 Фет А.А.  Краткие сведения о поэте. Мир 

природы и духовности в поэзии поэта «Учись у 

них: у дуба, у берёзы», «Целый мир красоты». 

Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность – основные мотивы лирики Фета. 

1   

5.27 Островский А.Н. Краткие сведения о 

писателе. 

1   

5.28 Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка». 

Своеобразие сюжета.   Связь с мифологическими  

и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки 

1   

5.29 Островский А.Н.  Пьеса «Снегурочка». 

Народные обряды, элементы фольклора в сказке 

1   

5.30 Толстой Л.Н. Вехи биографии писателя. 

«Отрочество». 

1   



5.31 Толстой Л.Н. «После бала». Становление 

личности в борьбе против жестокости и 

произвола.  

1   

5.32 Толстой Л.Н. «После бала». Приёмы 

создания образов.  

1   

5.33  РР Сочинение     

6.Литература 20 века  19 часов 

6.1  Горький М.  Свобода и сила духа в 

изображении Горького. Рассказ «Макар Чудра». 

1   

6.2 Горький М. «Песня о Соколе». Специфика 

песни и романтического рассказа 

1   

6.3 Художественное своеобразие ранней прозы 

Горького. Рассказ «Мой спутник» 

1   

6.4  Маяковский В.В. Краткие сведения о поэте. 

«Я» и «вы» , поэт и толпа в стихотворениях поэта.  

1   

6.5 Маяковский В.В. «Хорошее отношение к 

лошадям» 

1   

6.6 Тэффи Н.А. «Свои и чужие».  Большие 

проблемы «маленьких» людей. 

1   

6.7 Зощенко М.М. «Обезьяний язык». Человек и 

государство. Художественное своеобразие 

рассказа. 

1   

6.8 Заболоцкий Н.А. «Я не ищу гармонии в 

природе». Тема творчества в лирике поэта 

1   

6.9 Заболоцкий Н.А. «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка». Тема красоты в лирике 

поэта 

1   

6.10 Р.Р.«Что есть красота?» (подготовка к 

домашнему сочинению) 

1   

6.11  Поэзия М.В.Исаковского. « Катюша», 

«Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы» 

1   

6.12 Твардовский А.Т.  Основные вехи биографии. 

Судьба страны в поэзии поэта. «За далью – даль». 

1   

6.13 Твардовский А.Т. Поэма «За далью – даль». 

Россия на станицах поэмы. Образ автора.  

Художественное своеобразие изученных глав 

1   

6.14 Астафьев В.П.  Человек и война, литература и 

история в творчестве писателя. 

1   

6.15 Астафьев В.П.  Рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти. 

1   

6.16 Вн.чт. «Музы не молчали» ( стихи поэтов 20 

века о войне) 

1   

6.17 Распутин В.Г.  Основные вехи биографии 

писателя. 20 век на страницах прозы Распутина 

1   



6.18 Распутин В.Г. Уроки доброты. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского».  

1   

6.19 Распутин В.Г. Повесть «Уроки 

французского». Центральный конфликт и 

основные образы повести. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости. 

1   

7.Зарубежная литература 4 часа 

7.1  Шекспир У. Краткие сведения о писателе. 

Пьеса «Ромео и Джульетта». Певец великих 

чувств и вечных тем. 

1   

7.2 Шекспир У. Пьеса «Ромео и Джульетта».  

Основной конфликт пьесы. 

1   

7.3 Сервантес М. Краткие сведения о писателе. 

Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и 

художественная идея романа.  

1   

7.4 Годовая контрольная работа. 1 1  

Итого 68   

  

 

  

Раздел V. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Количество 

часов 

Из них 

РР 

Из них 

КЗ 

1. Введение. Художественная 

литература и история 

1   

2. Из устного народного творчества 3   

3. Древнерусская литература 3   

4. Литература 18 века 5   

5. Литература 19 века 33 2 

 

 

6. Литература 20 века 19 2  

7. Зарубежная литература 4  1 

 Итого 68 часов   

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов План Факт 

1   ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
Художественная литература и история 

1 

2   ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (2 часа) 
Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Разин и девка- 

астраханка» 

1 

3   «Солдаты освобождают Смоленск», «Иван Грозный молиться по 

сыне» 

1 

4   ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа) 
«Сказание о Борисе и Глебе» 

«Слово о погибели  Русской земли». Тема добра и зла в 

произведениях. 

1 



5   «Житие Сергия Радонежского». Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке.  

1 

6-7   «Житие Александра Невского». Благочестие, доброта, открытость, 

святость, служение Богу - основные проблемы житийной литературы. 

2 

8-9   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА  

(3 часа) 
Державин Г.Р. Поэт и государственный  чиновник.  Тема поэта и 

поэзии в стихотворении «Памятник» 

2 

10-11   Карамзин Н.М.  Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин.  

«Бедная Лиза»- новая эстетическая реальность. 

2 

12   Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». Основная проблематика и тематика, 

новый тип героя . Образ Лизы 

1 

13   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА  

(33 часа) 
Поэты круга Пушкина:  

 Основные темы, мотивы  лирикиВ.А.Жуковского. 

1 

14   Поэты круга Пушкина. Основные темы и мотивы лирики К.Ф. 

Рылеева. Стихотворения «К временщику», «Иван Сусанин» 

1 

15   Пушкин А.С. Тематическое богатство поэзии поэта. « И.И. 

Пущину»,  

« 19 октября 1825 года».  

1 

16   Пушкин А.С.Повесть  «Капитанская дочка». Творческая история 

повести, проблематика. 

1 

17   Пушкин А.С.  Повесть «Капитанская дочка». Система образов 

повести. Композиция. Образ рассказчика. 

1 

18   Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Формирование 

характера Петра Гринева. 

1 

19   Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Падение Белогорской 

крепости 

1 

20   Пушкин А.С.Повесть «Капитанская дочка» 

Образ Маши Мироновой. 

1 

21   Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Образ Пугачева. 

 

1 

22   Р.Р.Классное сочинение по повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 

23   Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и в творчестве. 1 

24   Лермонтов М.Ю. «Мцыри»-романтическая поэма о вольнолюбивом 

юноше. 

 

 

1 

25   Композиция и художественные особенности поэмы Лермонтова 

М.Ю. «Мцыри» 

1 

26   Гоголь Н.В. Интерес писателя к театру. Творческая  история 

комедии «Ревизор» 

1 

27   Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаков и «миражная» интрига. 1 

28-29   Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское чиновничество в сатирическом 

изображении автора. 

2 

   Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское чиновничество в сатирическом 

изображении автора. 

 

30   Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаковщина  как общественное явление. 1 

31   Р.Р. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 1 

32   Тургенев И.С. Любовь в жизни писателя. Повесть «Ася». 1 

33-34   Тургенев И.С. Повесть «Ася».  

 

2 

   Образ Аси: любовь, нежность, верность – основное в образе 

героини. 

 

35   Вн.чт. Стихи и песни о родине и родной природе поэтов 19 века: Н. 

Гнедич «Осень»; П.Вяземский« Берёза»,  

1 



«Осень», А.Плещеев« Отчизна», Н.Огарёв «Весною», И.Суриков « 

После дождя», И.Анненский « Сентябрь», « Зимний романс» 

36-37   Некрасов Н.А.  Судьба и жизнь народная в изображении поэта.   2 

   Человек и природа в стихотворениях Некрасова.  

38  

 

 

 Фет А.А.  Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в 

поэзии поэта «Учись у них: у дуба, у берёзы», «Целый мир красоты». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные 

мотивы лирики Фета. 

1 

39   Островский А.Н. Краткие сведения о писателе. 1 

40   Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка». Своеобразие сюжета.   Связь 

с мифологическими  и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки 

1 

41   Островский А.Н.  Пьеса «Снегурочка». Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке 

1 

42   Толстой Л.Н. Вехи биографии писателя. «Отрочество». 1 

43   Толстой Л.Н. «После бала». Становление личности в борьбе против 

жестокости и произвола.  

1 

44   Толстой Л.Н. «После бала». Приёмы создания образов.  1 

45   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 

 (19 часа) 
Горький М.  Свобода и сила духа в изображении Горького. Рассказ 

«Макар Чудра». 

1 

46   Горький М. «Песня о Соколе». Специфика песни и романтического 

рассказа 

1 

47   Художественное своеобразие ранней прозы Горького. Рассказ «Мой 

спутник» 

1 

48-49    Маяковский В.В. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы» , поэт и 

толпа в стихотворениях поэта.  

 Маяковский В.В. «Хорошее отношение к лошадям» 

2 

   Маяковский В.В. «Хорошее отношение к лошадям»  

50   Тэффи Н.А. «Свои и чужие».  Большие проблемы «маленьких» 

людей. 

1 

51   Зощенко М.М. «Обезьяний язык». Человек и государство. 

Художественное своеобразие рассказа. 

1 

52   Заболоцкий Н.А. «Я не ищу гармонии в природе». Тема творчества в 

лирике поэта 

1 

53   Заболоцкий Н.А. «Старая актриса», «Некрасивая девочка». Тема 

красоты в лирике поэта 

1 

54   Р.Р.«Что есть красота?» (подготовка к домашнему сочинению) 1 

55     Поэзия М.В.Исаковского. « Катюша», «Враги сожгли родную 

хату», «Три ровесницы» 

1 

56   Твардовский А.Т.  Основные вехи биографии. Судьба страны в 

поэзии поэта. «За далью – даль». 

1 

57   Твардовский А.Т. Поэма «За далью – даль». Россия на станицах 

поэмы. Образ автора.  Художественное своеобразие изученных глав 

1 

58   Астафьев В.П.  Человек и война, литература и история в творчестве 

писателя. 

1 

59   Астафьев В.П.  Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти. 

1 

60   Вн.чт. «Музы не молчали» ( стихи поэтов 20 века о войне) 1 

61   Распутин В.Г.  Основные вехи биографии писателя. 20 век на 

страницах прозы Распутина 

1 

62   Распутин В.Г. Уроки доброты. Нравственная проблематика повести 

«Уроки французского».  

1 

63   Распутин В.Г. Повесть «Уроки французского». Центральный 

конфликт и основные образы повести. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости. 

3 

64   Внеклассное чтение по литературе 20 века 1 

65   ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1 



 

Раздел VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература 

1. Программа курса. Литература. 5 – 9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012 

2. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./Авт.-сост. Г. С. 

Меркин – М.: «Русское слово», 2015 г. 

3. Соловьева Ф.Е.Тематическое планирование к учебнику «Литература.8 класс» (автор-составитель 

Г.С.Меркин) – М.: «Русское слово», 2012 

4. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 8 класс. Методическое пособие к учебнику «Литература.8 

класс»  М.: «Русское слово», 2013 

 

5. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: «ВАКО», 2004 

6. Ильина Н.Д. Литература. 8 класс: Планы-конспекты уроков. – Харьков: Издательство «Ранок», 

2001 

7. Пилипенко Ж.В. Литература. 8 класс: Планы-конспекты уроков. – Харьков: Веста: Издательство 

«Ранок», 2008 

8. Маслова О.В. Методические рекомендациипо преподаванию русского языка и литературыв 

образовательных организациях г. Севастополя в 2014 – 2015 учебном году, 2014 

 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://writerstob.narod.ru/Биографии великих русских писателей и поэтов 

2. http://videouroki.net/  Видеоуроки в сети Интернет 

3. http://www.alleng.ru/index.htm  Всем, кто учится. 

4. http://lit.1september.ru/index.phpГазета «Литература»  

5. http://ege.edu.ru  Портал информационной поддержки ЕГЭ 

6. http://ruslit.ioso.ru/Кабинет русского языка и литературы 

7. http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп 

8. http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей 

9. http://www.repetitor.org/Система сайтов «Репетитор» 

10. http://nsportal.ru/  Социальная сеть работников образования 

11. http://www.uchportal.ru/  Учительский портал 

12. http://lit-classic.ru/Русская классическая литература  

13. http://royallib.ru/ Электронная библиотека RoyalLib.ru 

14. Издательский  дом  “Первое  сентября» www. 1september.ru 

15. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», сайт «Методическая служба» http//metodist.lbz.ru 

16. Учительский портал  http://www/ uchportal.ru 

17. Российский общеобразовательный портал  www.school.edu.ru 

18. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в образовании»  www.ict.edu.ru 

19. Уроки.Net  http://www.uroki.net/dokinf.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 часа) 
Шекспир У. Краткие сведения о писателе. Пьеса «Ромео и 

Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем. 

 

66   Шекспир У. Пьеса «Ромео и Джульетта».  

Основной конфликт пьесы. 

1 

67  

 

 

 Сервантес М. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: 

основная проблематика и художественная идея романа.  

2 

68   Годовая контрольная работа.  

http://writerstob.narod.ru/
http://videouroki.net/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://lit.1september.ru/index.php
http://ege.edu.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://asa.my1.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.repetitor.org/
http://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://lit-classic.ru/
http://royallib.ru/
http://www/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.uroki.net/dokinf.htm


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Литература» 
для обучающихся 9 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Литература» в 9 классе 

Предметные: 
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального, но и интеллектуального осмысления; 

- понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, литературы 18-

21 веков; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- 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; 

- умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

- владение литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение работать самостоятельно и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей, потребностей, развитие навыков планирования. 

Личностные: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

2. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Название 

раздела  

Содержание 

 Введение Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История 

отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического 

развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой 

культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в 

основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 Из  

древнерусско

й  литературы  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание 

основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в 

художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства 

«Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 



Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, 

психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации 

«Слова...». 

 Из 

л и т е р а т у р ы  

X V I I I  века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. 

Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и 

установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. 

Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития 

русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. 

Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт 

классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 

русского литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в 

русской литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

 Л и т е р а т у

р а  п е р в о й  

п о л о в и н ы  

XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая 

элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, 

самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история 

комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и 

антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX 

столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике 

разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох 

(драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и 

специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья 

«Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, 

сценическая история комедии «Горе от ума». 

 

А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое 

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине 



сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я 

вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая 

поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реа-

лизм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство 

писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; 

христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный 

лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных 

явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой 

в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье 

пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» 

автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская 

проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, 

цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; 

образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в 

«Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации 

произведений А.С. Пушкина. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы 

лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта 

и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить 

хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), 

«И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», 

«Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три 

пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. 

Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду 

других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 

Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой » 

как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический 

портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 

произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное 

произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел 

гоголевской поэмы. Сю-жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («город-

ские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. 

Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль 

лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности 

его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 



Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых 

душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. 

Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

 

 Л и т е р а т

у р а  в т о р о й  

п о л о в и н ы  

XIX века (Обзор 

с обобщением 

ранее 

изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-

х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и 

И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального 

театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания 

(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 

философские уроки русской классики XIX столетия. 

 Из 

л и т е р а т у р ы  

XX века (Обзор 

с обобщением 

ранее 

изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). 

Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. 

Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. 

Шукшина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и 

поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, 

В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и 

драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

 Для 

з а у ч и в а н и я  

н а и з у с т ь  

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из 

стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Гр и б о ед о в .    «Горе от 

ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. 

Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

 

3. Тематическое планирование 

 Раздел  Количество 

часов  

Из них 

уроков 

Развитие 

речи 

Из них уроков 

Внеклассное 

чтение 

 Введение   1   

  Из древнерусской 

литературы   

6   

 Из литературы 18 века   13 1 3 

 Литература русского 

романтизма первой четверти 

19 века   

6   



  Грибоедов А.С.   14 2  

 А.С.Пушкин     25 4  

 М.Ю.Лермонтов    16 3  

 Н.В.Гоголь    11 1  

 Литературный процесс 

второй половины 19 века   

2   

 Литература 20 века 

(обзор)   

8   

 итого 102 11 3 

                                                                              

 4. Календарно-тематическое планирование 

Литература.  9  класс  

№ 

п/п 

Тема урока Коли

чество 

уроков 

Введение (1 час) 

 Немеркнущее слово: вехи истории отечественной литературы.    

Из древнерусской литературы (6 часов) 

 Литература Древней Руси, её культурное и нравственно-воспитательное 

значение.  

 

 «Слово о полку Игореве» – уникальный памятник древнерусской литературы.    

 «По былинам сего времени» (Историческая основа сюжета и проблематики 

«Слова...»).   

 

 «Раны Игоревы» (идейно-образный строй поэмы).    

 Образ Русской земли в «Слове...»    

 Роль художественных средств в характеристике событий и героев. Образ автора и 

средства воплощения авторской идеи в «Слове...»   

 

Из литературы 18 века (13 часов, из них РР 1 час, ВН.Ч. – 3 часа) 

 Формирование «новой» русской литературы в 18 столетии.   

 Литературно-общественная деятельность М.В. Ломоносова.     

 Литературно-общественная деятельность М.В. Ломоносова.     

 Новая русская драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Обзор.   

 Творчество Г.Р. Державина.   

 Творческая судьба А.Н. Радищева. История создания книги «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (избранные главы).   

 

    Творчество Н.М. Карамзина. Повесть «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. 

 

 «История государства Российского» Н.М. Карамзина как вершинный труд 

историка, философа и писателя.   

 

 Проверочная работа по творчеству одного из писателей 18 века.  

 Внеклассное чтение. Ф.Абрамов. Повесть «Пелагея»  

   Внеклассное чтение . «Повесть Ф.Абрамова «Алька»  

  Внеклассное чтение . «Повесть Ф.Абрамова «Мамониха»  



   Развитие речи. Отзыв о прочитанном произведении  

Литература русского романтизма первой четверти 19 века (6 ч.) 

 Особенности формирования русской романтической литературы. Важнейшие 

элементы поэтики романтизма (на примере творчества Д. Байрона)    

 

 Поэзия К.Н. Батюшкова  

 Творчество В.А. Жуковского.   

 В.А. Жуковский – переводчик. Баллады в творчестве В.А. Жуковского  

 Баллады в творчестве В.А. Жуковского  

 Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма».  К.Рылеев.  

Литература первой половины 19 века ( 65 ч.)  

Грибоедов А.С. 14 уроков ( из них РР 2 часа) 

 Жизненный и творческий путь А.С. Грибоедова. История создания комедии 

«Горе от ума».  

 

 Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и новаторство.   

 Комедия или драма ? (Особенности конфликта в «Горе от ума»)   

 «Страдательная» роль (И.А. Гончаров): образ Чацкого и проблема ума в комедии 

А.С. Грибоедова  

 

 Чацкий и Молчалин.  

 «Век нынешний» и «век минувший»  

 Чацкий и Софья  

 Нравственные уроки грибоедовской комедии.   

 «Горе от ума» в оценке критиков. Жанровое своеобразие грибоедовской пьесы.   

 РР. Сочинение по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».  

 РР. Сочинение по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».  

 У.Шекспир . Трагедия «Гамлет»  

 Борьба сильной личности с миром зла  

 Чацкий и Гамлет: конфликт героев с обществом  

 А.С.Пушкин   25 часов ( из них РР 4 часа)  

 «Пушкин есть явление чрезвычайное» ( Н. В. Гоголь). Основные вехи 

жизненного и творческого пути великого художника. 

 

 «Я петь пустого не умею...» (лицейская лирика А. С. Пушкина).   

 «Свободы верный воин» (вольнолюбивая лирика петербургского периода 

творчества А. С. Пушкина)  

 

 Мотивы и образы «южных» произведений А. С. Пушкина.  1 

 Мотивы и образы «южных» произведений А. С. Пушкина. 1 

 «...Друг истины, поэт!» (Образ поэта и тема творчества в лирике А. С. Пушкина)  1 

 «Поговорим о странностях любви...» (Любовная лирика А. С. Пушкина)  1 

 Развитие речи. Анализ лирического произведения А.С.Пущкина 1 

 «Да ведают потомки православных...» Трагедия «Борис Годунов» как одна из 

вершин пушкинского творчества.   

1 

 Нравственные уроки «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина.  «Моцарт и 1 



Сальери» (текстуальный анализ трагедии).   

 Герои и проблематика «Повестей … Белкина» А. С. Пушкина. «Станционный 

смотритель»: традиции и новаторство в изображении «маленького человека». 

1 

  Философское звучание поздней лирики А. С. Пушкина. 1 

   РР. Сочинение по   драматургии А.С. Пушкина 1 

  Замысел и история создания романа «Евгений Онегин»  1 

  «И жить торопится и чувствовать спешит» (Образ Онегина и проблема 

«больного героя больного времени»).  1 глава 

1 

 Онегин и Ленский. Испытание дружбой и любовью как важнейшие этапы 

самораскрытия пушкинского героя.  2-3главы 

1 

   «ЕЕ сестра звалась Татьяной»  4- 5 глава 1 

    Поединок Онегина и Ленского. 6 глава 1 

   «Москва! Как много в этом звуке…» 1 

 Два письма и два свидания героев 1 

 «Милый идеал» (Образ Татьяны в свете нравственной проблематики романа) 1 

 Энциклопедизм романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  1 

  Образ автора  в романе «Евгений Онегин» 1 

 РР. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

 РР. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

 М.Ю.Лермонтов  16 часов (из них – РР -3)  

 «Глубокий и могучий дух». Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова.   1 

 «Железный стих» (Поэт и толпа в лирике М. Ю. Лермонтова) 1 

 «Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить» (Мотив одиночества 

в лирике М. Ю. Лермонтова)  

1 

 Любовь и Муза (Любовная лирика М. Ю. Лермонтова )  1 

 «Люблю отчизну я …» (Тема России в лирике М. Ю. Лермонтова )  1 

 «Под бременем познанья и сомненья» (Образ «потерянного поколения» в лирике 

М. Ю. Лермонтова. 

1 

 РР Письменная работа по лирике М.Ю. Лермонтова 1 

 Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: от замысла к воплощению.  1 

 «Странный человек» (Сюжет и проблематика главы «Бэла»)  1 

  Несостоявшаяся дружба (глава «Максим Максимыч») 1 

 «Да и какое мне дело до радостей и бедствий человеческих...» (глава «Тамань»)  1 



 Печорин и «водяное общество» (глава «Княжна Мери»)   1 

 Печорин и Мери (глава «Княжна Мери»)   1 

 Глава «Фаталист» как эпилог «истории души человеческой».   1 

 РР. Сочинение по роману М. Ю. Лермонтва «Герой нашего времени». 1 

 РР. Сочинение по роману М. Ю. Лермонтва «Герой нашего времени». 1 

 Н.В.Гоголь  ( 11 часов , из них РР - 1 )  

 Н.В. Гоголь.     «Вся Русь явится в нём!» (Замысел и история создания поэмы 

«Мёртвые души» ) 

1 

   Губернский город NN и его обитатели.   1 

 Образ помещика Манилова   в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»  1 

  Образ  помещика Собакевича  в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»   1 

 Образ  помещика  Ноздрева в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»  1 

 Образ помещика Плюшкина в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»  1 

 Образ  помещицы Коробочки в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»  1 

 Крестьянская Русь в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»: от смирения к бунту.  1 

  Образ Чичикова в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»    1 

 Лирические отступления в поэме «Мертвые души»  1 

 РР Изложение эпизода из поэмы «Мертвые души» 1 

Литературный процесс второй половины 19 века ( 2 часа) 

 Литература второй половины 19 века. Обзор.  1 

 Литература второй половины 19 века. Обзор. 1 

Литература 20 века (обзор) – 8 часов 

 Литература 20 века (обзор)   

 М.Булгаков «Собачье сердце». Отражение в повести революционных перемен 1 

 М.Булгаков «Собачье сердце».  Сатирические традиции в повести 1 

 Система образов в повести (Шариков и Швондер) 1 

  Фантастика и реальность в повести 1 

 Образ профессора Преображенского 1 

 Литература 21 века (обзор) 1 

 Литература 21 века (обзор) 1 

 Итого 102 часа  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
  

учебного предмета «Родной (русский) язык» 
для обучающихся 8 класса 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  для  класса составлена на основании ООП ООО МБОУ СШ №59.  

Для реализации программного содержания используется УМК: 

 учебник О.М.Александровой «Русский   Родной язык. 8  класс.  М.: «Просвещение.» «Учебная 

литература», 2020 г. 

На изучение отводится 17 часов в год, из расчёта 0,5 часа в неделю. 

Воспитательный потенциал предмета «Родной (русский) язык » реализуется через: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.   

 

2. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля. 

 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.  

Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Лексическая сочетаемость слова и 



точность. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу согласования.  

Типичные грамматические ошибки. Правильное построение словосочетаний. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. 

 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- 

переписки, интернет-полемики, интернет-дискуссии 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. 

Русский язык в Интернете. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 

дневника и т.д. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

  

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля. 

Личностные результаты: 

1)  понимание русского языка 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; 

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

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

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для свободного 

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

за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

•   адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

•   владение разными видами чтения; 

•   способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

•   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию,  сохранению и 

передаче информации,  полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

•   способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

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

•   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2)  применение приобретенных 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. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 
•   основные сведения о языке, изученные в 5—8 классах; 



•  изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

•   основные единицы языка, их признаки; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

•  признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•  функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

•   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
•  различать изученные стили речи; 

•   определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

•   свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

•  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке; 

•  получения знаний по другим учебным предметам. 

 

  

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

Количе

ство 

Оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

 

1. Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

1.1 Исконно русская лексика. Собственно русские 

слова как основной источник развития лексики 

русского литературного языка. Роль 

старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы.  

1 0   



1.2 Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа. Составление 

тематического словарика 

1   

1.3 Развитие языка как объективный процесс. 

Стремительный рост словарного состава языка. 

1   

2.  Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

2.1 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. Нарушение орфоэпической нормы 

как художественный приём. 

1     

 

2.2 Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая 

избыточность и точность.  

1   

2.3 Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, 

связанные с речевой избыточностью. 

1   

2.4 Типичные грамматические ошибки. Нормы 

построения словосочетаний по типу согласования.  

1   

2.5 Типичные грамматические ошибки. Правильное 

построение словосочетаний. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. 

1   

2.6 Речевой этикет. Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ.  

1   

2.7 Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет- переписки, интернет-полемики, 

интернет-дискуссии. Речевая агрессия. 

Ненормативная лексика – показатель низкой культуры 

человека. 

1   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

3.1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы слушания. 

1   

3.2 Текст как единица языка и 

речи. Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. 

1   

3.3 Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

1   

3.4 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. 

 

1   

3.5 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. 

1   

3.6 Итоговая контрольная работа (тест) 1 1  

3.7 Итоговое занятие 1   

Итого 17 1  

 



тематическое планирование 

8 класс, 17 часов 

№ Тема занятия Количест

во часов 

1 Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной 

источник развития лексики русского литературного языка. Роль 

старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.  

1 

2 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа   

Составление тематического словарика 

1 

3 Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост 

словарного состава языка. 

1 

4 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приём. 

1 

5 Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая 

избыточность и точность.  

1 

6 Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью. 

1 

7 Типичные грамматические ошибки. Нормы построения словосочетаний 

по типу согласования.  

1 

8 Типичные грамматические ошибки. Правильное построение 

словосочетаний. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

1 

9 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ.  

1 

10 Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- 

переписки, интернет-полемики, интернет-дискуссии. Речевая агрессия. 

Ненормативная лексика – показатель низкой культуры человека. 

1 

11 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. 

1 

12 Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. 

Язык художественной литературы. 

1 

13 Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 

дневника и т.д. 

1 

14 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

 

1 

15 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы 

и языковые особенности. 

 

16 Итоговая контрольная работа (тест) 1 

17 Итоговое занятие 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Родной язык (русский) » 
для обучающихся 9 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
программа по учебному предмету «Русский родной язык. 9 класс» разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577);  

Программа рассчитана на 17 часов  



Планируемые результаты освоения курса «Русский родной язык» 

Личностными результатами освоения программы по русскому родному языку в 9 классе являются:  

1) российская гражданская идентичность, формируемая через понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского народа; 

2) осознанное, уважительное отношение к родному языку, потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

3) стремление к речевому самосовершенствованию в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

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

4) критичность и креативность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому родному языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

- умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- владение приёмами систематизации материала; 

- преобразование текста в иные формы представления информации: графики, диаграммы, таблицы;  

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации; 

- правильное изложение своих мыслей в устной и письменной форме;  

2) способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения на основе национально-культурных норм речевого поведения и русского речевого этикета. 

Предметные результаты освоения программы по русскому родному языку в 9 классе ориентированы, 

в первую очередь. на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях.  

Ученик научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; 

комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику русского речевого 

этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных жанров (путевые записки, 

проблемный очерк; рекламные тексты, интервью и т.д.); 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе современных текстов публицистического стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического, аргументативного и интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь; корректировать речь с учетом её соответствия основным нормам литературного языка; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 

основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

Ученик получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 

- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 

- 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; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Русская языковая картина мира. 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений публицистического стиля, рекламных 

текстов. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи. Качества хорошей речи: точность, уместность, 

выразительность, коммуникативная целесообразность. Анализ устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия нормам русского литературного языка (редактирование текста). 

Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. Этические нормы, правила этикета. 

Обращение в русском речевом этикете. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку.  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности. Формы общения. Контактное и дистантное общение. Слушание как 

компонент эффективного речевого общения. Коммуникативная стратегия и тактики диалогового общения. 

Интервью как жанр диалогового общения. 

Текст как единица языка и речи 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Анализ текста. Работа над текстом как основа овладения 

письменной речью. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, план. Использование графиков, 

таблиц, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Публицистический стиль. Статья. Очерк. Проблемный очерк. Репортаж. Текст рекламного объявления. 

Языковые и структурные особенности жанров. 

 

                              Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Язык и культура (2 часа) 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  1 

2 Развитие языка как объективный процесс. Активные процессы в 

современном русском языке. 
1 

Культура речи (4 часа) 

3 Основные нормы современного русского литературного языка. 

Качества хорошей речи. Редактирование текста. 
1 

4 . Качества хорошей речи. Редактирование текста. 1 

5 Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. 

Обращение в русском речевом этикете.  
1 

6 Этика и этикет в электронной среде общения. 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (11 часов) 

7 Виды речевой деятельности. Формы общения. Интервью как жанр 

диалогового общения. 
1 

8 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, план.  1 



9 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, план. 1 

10 Использование графиков, таблиц, схем для представления 

информации. 
1 

11 Использование графиков, таблиц, схем для представления 

информации. 
1 

12 Публицистический стиль: статья 1 

13 Публицистический стиль: статья 1 

14 Публицистический стиль: очерк. проблемный очерк 1 

15 Публицистический стиль: очерк. проблемный очерк 1 

16 Публицистический стиль: репортаж 1 

17 Публицистический стиль: текст рекламного объявления 1 

 Язык и культура (2 часа)  

18 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  1 

19 Развитие языка как объективный процесс. Активные процессы в 

современном русском языке. 

1 

 Культура речи (4 часа)  

20 Основные нормы современного русского литературного языка. 

Качества хорошей речи. Редактирование текста. 

1 

21 Качества хорошей речи. Редактирование текста 1 

22 Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. 

Обращение в русском речевом этикете.  

1 

23 Этика и этикет в электронной среде общения. 1 

24 Речь. Речевая деятельность. Текст (11 часов)  

 Виды речевой деятельности. Формы общения. Интервью как жанр 

диалогового общения. 

1 

25 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, план.  1 

26 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, план.  1 

27 Использование графиков, таблиц, схем для представления 

информации. 

1 

28 Использование графиков, таблиц, схем для представления 

информации. 

1 

29 Публицистический стиль: статья 1 

30 Промежуточная аттестация 1 

31 Публицистический стиль: очерк, проблемный очерк 1 

32 Публицистический стиль: репортаж 1 

33 Публицистический стиль: текст рекламного объявления 1 

34 Итоговый урок 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
  

учебного предмета «Родная литература» 
для обучающихся 8 класса  

 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по  для  класса составлена на основании ООП ООО МБОУ СШ №59.  

Для реализации программного содержания используется УМК: 

 

«Родная русская литература 5-9»: учебник для общеобразовательных учреждений, 8класс. – М.: 

Просвещение, 2022 

 

На изучение отводится 17 часов в год, из расчёта 0,5 часа в неделю. 

 

Воспитательный потенциал предмета «Родная русская литература»               реализуется через: 



- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.   

 

2. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля. 

8 класс 
 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  3 часа 

 

Преданья старины глубокой  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

 С. Н.  Марков. «Сусанин». 

 О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

 П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской  

По Золотому кольцу 

 Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

 М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

 И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

 В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы  

Волга – русская река 

 «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

 Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

 В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

 В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  6 часов  

 

Праздники русского мира  

Троица 

 И. А. Бунин. «Троица». 



 С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

 Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

 И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома  

Родство душ 

 Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

 Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

 А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак.«Радость жизни». 

  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 8 часов 

 

Не до ордена – была бы Родина 

Дети на войне 

 Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души  

Сеятель твой и хранитель 

 И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

 Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

 О ваших ровесниках  

Пора взросления 

 Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). 

 Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана. 

Язык поэзии 

 Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

 И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет 

 

 

3. Планируемые результаты   освоения учебного курса«Родная литература» 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира 

творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости художественной культуры народов 

России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, 

проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация 

на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему 

поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 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;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и 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; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами.  

 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного русского 

языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры 

русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к литературному 

наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культурыпроизведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в своём 

творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с культурами 

народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной 

русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни 

и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской 

литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества.  

 



Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве 

душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о русском 

человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного 

текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику 

и потомку; создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками 

информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

  

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количество 

Оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

 

  Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 3 часа 

1.1  Преданья старины глубокой. 

Легендарный герой земли русской Иван 

Сусанин 

 1     

1.2 Города земли русской. 

По Золотому кольцу 

1   

1.3 Родные просторы. 

Волга – русская река 

1   

  Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 6 часов 

2.1 Праздники русского мира. 

Троица 

 

 1     

2.2 Тепло родного дома. 

 Родство душ: 

Ф.Абрамов «Валенки» 

1   

2.3 Ф.Д.Крюков «Счастье», «Казачка» 1   

2.4 Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» 

(главы из повести) 

1   

2.5 Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» 

(главы из повести) 

1   

2.6 Родство душ: 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. 

«Радость жизни» 

1   

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 8 часов 



3.1 Не до ордена была бы Родина  

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы) 

1   

3.2 Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы) 1   

3.3 Загадки русской души. 

Сеятель твой и хранитель 

1   

3.4 О ваших ровесниках 

Пора взросления: 

 Б. Л. Васильев. «Завтра была война» 

(главы) 

1   

3.5 Пора взросления: 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» 

(главы) 

1   

3.6 Пора взросления: 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» 

(главы) 

1   

3.7 Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет» 

1   

3.8 Контрольная работа  1 1  

Итого 17  1  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебного предмета «Родная литература (русская)» 
для обучающихся 9 классов  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по  для  класса составлена на основании ООП ООО МБОУ СШ №59.  

Для реализации программного содержания используется 

УМК: "Родная русская литература" для 5-9 классов 

Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

(учебное пособие для  общеобразовательных учреждений), Москва: «Просвещение»,2022 

 

На изучение отводится 17 часов   в год, из расчёта 0,5 часа в неделю. 

 

Воспитательный потенциал предмета «Родная русская литература» реализуется через: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 



через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.   

 

4. Содержание учебного предмета, учебного курса  

 

Россия  - родина моя  6 часов 

 

«Преданья старины глубокой»: 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня) В.А.Жуковский 

«Певец во стане русских воинов», А.С.Пушкин «Бородинская годовщина» «Полководец» 

И.И.Лажечников «Новобранец 1812 года»М.И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

«Города земли русской». «Люблю тебя, Петра творенье» 

А.С.Пушкин «Город пышный, город бедный…», О.Э.Мандельштам «Петербургские строфы», 

А.А.Ахматова «Стихи о Петербурге» Давид Самойлов «Над невой», Л.В.Успенский «Записки 

старого петербуржца» 

«Родные просторы».  Степь раздольная. П.А.Вяземский «Степь» А.П.Чехов «Степь»(фрагмент) 

  

Русские    традиции 3 часа 

 

«Праздники русского мира» 

Августовские спасы. К.Д.Бальмонт «Первый спас», Е.А.Евтушенко «Само упало яблоко с 

небес…», Б.А.Ахмадулина «Ночь упаданья яблок» Е.И.Носов «Яблочный Спас» 

«Тепло родного дома» 

Родительский дом. А.А.Платонов «На заре туманной юности « (главы рассказа) В.П.Астафьев 

«Далекая близкая сказка» 

 

Русский  характер – русская  душа 8 часов 

 

Не до ордена – была бы Родина. Великая Отечественная война 

Н.П.Майоров «Мы», М.В.Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю.М.Нагибин «Ваганов» Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души. Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». А.Т.Аверченко «Русское искусство» 

О ваших ровесниках. Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана. «Припадаю к великой реке…» 

И.А. Бродский. «Мой народ». С.А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 



осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира 

творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости художественной культуры народов 

России и стран мира; 

способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, 

проектных и других творческих работах; 

неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению 

и поступкам, а также к поведению и поступкам других.                

 

 Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать_сформированность универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, устанавливать  причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и 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; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 



понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка 

на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы;  

проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры 

русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к литературному 

наследию русского народа в контексте единого исторического и  культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации и мира; 

понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры 

произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы; 

осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с культурами 

народов России и мира; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной 

русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 

применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и 

проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской 

литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества.__ 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» (9 класс) 

развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных 

жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах 

русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах и о родительском доме 

как вечной ценности; 

развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой 

Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о нравственных 

проблемах в книгах о прощании с детством; 

развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой 

и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы 

с разными источниками информации и овладения различными способами её обработки и презентации. 

  

4.Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количе

ство часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количествооц

еночныхпроцедур 

ЭОР и 

ЦОР 

 

1.  Россия – родина моя 6 часов 



1.1  Отечественная война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе Песня «Как не две тученьки 

не две 

грозныя…» (русская народная песня) 

 1     

1.2 В.А.Жуковский «Певец во стане русских воинов», 

А.С.Пушкин «Бородинская годовщина» «Полководец» 

1   

1.3 И.И.Лажечников «Новобранец 1812 года» М.И. 

Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

1   

1.4 «Люблю тебя, Петра творенье» А.С.Пушкин 

«Город пышный, город бедный…» О.Э.Мандельштам 

«Петербургские строфы» А.А.Ахматова «Стихи о 

Петербурге» 

1   

1.5 Давид Самойлов «Над невой» Л.В.Успенский 

«Записки старого петербуржца» 

1   

1.6 Степь раздольная. П.А.Вяземский «Степь» 

А.П.Чехов «Степь»(фрагмент) 

1   

2. Русские   традиции 3 часа 

 

2.1 

 Августовские спасы 1     

 

2.2 К.Д.Бальмонт «Первый спас», Е.А.Евтушенко 

«Само упало яблоко с небес…», Б.А.Ахмадулина 

«Ночь упаданья яблок» Е.И.Носов «Яблочный Спас» 

1   

2.3 Родительский дом. А.А.Платонов «На заре 

туманной юности « (главы рассказа) В.П.Астафьев 

«Далекая близкая 

сказка 

1   

3.Русский   характер –   русская     душа 8 часов 

3.1 Великая Отечественная война. Н.П.Майоров 

«Мы», М.В.Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, 

лентяй- 

завистник!..» 

1   

3.2 Ю.М.Нагибин «Ваганов» 1   

3.3 Е. И. Носов. «Переправа». 1   

3.4 Судьбы русских эмигрантов Б. К. Зайцев. 

«Лёгкое бремя». 

1   

3.5 А.Т.Аверченко «Русское искусство»  1   

3.6 Прощание с детством Ю. И. Коваль. «От 

Красных ворот» (фрагмент). 

1   

3.7 «Припадаю к великой реке…» И.А. Бродский. 

«Мой народ». С.А. Каргашин. «Я – русский! 

Спасибо, 

Господи!..» 

1   

3.8 Контрольная работа. 1 1  

Итого 17 1  

  

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Английский язык» 

для обучающихся 8–9 классов  

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

При разработке и реализации рабочей программы использованы:  

1) Авторской программы курса английского языка к УМК «Английский Язык» для 5 -11 классов 

общеобразовательных учреждений. /Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова – Москва: ООО «Русское слово — 

учебник», 2014. — 104 с. — (Инновационная школа); 

2) УМК: Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет. Английский язык 8 класс. - М.:«Русское 

слово», 2015 г. 

3) Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. / Английский язык. Учебник для  9  класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN, 2019. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции обучающихся 

в единстве таких её составляющих, как: речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; социокультурная 

(межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран (страны) изучаемого языка в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. Наряду с иноязычной 

коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка формируются компетенции: 

образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. Основными подходами к 

обучению иностранному (английскому) языку признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные 

цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 

общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, – 510 часов: в 5 

классе – 102 час (3 часа в неделю), Федеральная рабочая программа | Иностранный (английский) язык. 5–9 

классы 5 в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа 

(3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Требования к предметным результатам для 

основного общего образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 

общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 

опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком), что позволит выпускникам 9 классов 

использовать иностранный (английский) язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 

8 КЛАСС Коммуникативные умения Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. Покупки: одежда, 

обувь и продукты питания. Карманные деньги. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с 

иностранными сверстниками. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным 

странам. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. Средства массовой информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет). Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 



столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. Говорение Развитие коммуникативных 

умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов): диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, 

речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие 

коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и 

одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); повествование (сообщение); выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) 

текста; составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной работы. Данные 

умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. Аудирование При 

непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) 

реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему (идею) и 

главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, 

не существенные для понимания основного содержания. Аудирование с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания текста (текстов) для аудирования 

– до 2 минут. Смысловое чтение Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова. Чтение с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. Чтение несплошных 

текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. Чтение с полным 

пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинноследственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. Тексты для чтения: интервью, диалог 

(беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 



характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь Развитие умений письменной речи: составление плана (тезисов) устного или письменного 

сообщения; заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём 

письма – до 110 слов; создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения Фонетическая сторона речи Различение на слух, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение 

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

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. Графика, орфография и пунктуация Правильное написание 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих 

порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, 

on the other hand), апострофа. Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, 

изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц 

продуктивного минимума). Основные способы словообразования: аффиксация: образование имен 

существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); образование имен 

прилагательных при помощи -ed и -ing (interested/interesting); конверсия: образование имени 

существительного от неопределённой формы глагола (to walk – a walk); образование глагола от имени 

существительного (a present – to present); образование имени существительного от прилагательного (rich – 

the rich); Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. Различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. Предложения со сложным дополнением (Complex Object) 

(I saw her cross/ crossing the road.). Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные 

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Все типы 

вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. Конструкции, содержащие глаголы-связки to 

be/to look/to feel/to seem. Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, 

be/get used to doing something, be/get used to something. Конструкция both … and …. Конструкции c глаголами 

to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth). Глаголы в видо-

временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past). Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too – enough. Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), none. 

Социокультурные знания и умения Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в 

рамках тематического содержания. Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 

Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны 

(стран) изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 



языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. Осуществление 

межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. Соблюдение нормы вежливости в 

межкультурном общении. Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. Развитие умений: кратко 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, события, 

достопримечательности); кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других 

людях); оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, использование 

при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов. Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. Сравнение 

(в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

 9 КЛАСС Коммуникативные умения Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. Внешность и характер человека 

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

музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными 

сверстниками. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 

Транспорт. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна 

и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. Выдающиеся люди родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. Говорение Развитие коммуникативных умений 

диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалогобмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; диалог-

побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. Данные умения 

диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

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

фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. Развитие 

коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и 

одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); повествование (сообщение); рассуждение; выражение и краткое аргументирование своего 

мнения по отношению к услышанному (прочитанному); изложение (пересказ) основного содержания 



прочитанного (прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным 

в тексте; составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. Объём монологического высказывания – 10–

12 фраз. Аудирование При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 

(идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. Аудирование с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для 

аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. Языковая сложность текстов для аудирования должна 

соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). Время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. Смысловое чтение Развитие умения читать про себя и 

понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. Чтение с пониманием основного 

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

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

определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно 

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

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. Чтение 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинноследственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. Тексты для чтения: диалог 

(беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). Языковая сложность 

текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому уровню по 

общеевропейской шкале). Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. Письменная речь Развитие 

умений письменной речи: составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; заполнение 

анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма – до 120 

слов); создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания – до 120 слов); заполнение таблицы 

с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; преобразование таблицы, схемы в 

текстовый вариант представления информации; письменное представление результатов выполненной 

проектной работы (объём – 100–120 слов). Языковые знания и умения Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. Выражение модального значения, чувства и эмоции. Различение на слух британского и 

американского вариантов произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. Чтение 



вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение 

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

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. Графика, орфография и пунктуация Правильное написание 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих 

порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, 

on the other hand), апострофа. Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного 

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

рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы 

словообразования: аффиксация: глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён 

прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; имён существительных с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-; словосложение: образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); образование 

сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

настоящего времени (nice-looking); образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); конверсия: образование глагола 

от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. Различные 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). Грамматическая 

сторона речи Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций английского языка. Предложения со сложным дополнением (Complex Object) 

(I want to have my hair cut.). Условные предложения нереального характера (Conditional II). Конструкции для 

выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. Конструкция I wish …. Предложения с 

конструкцией either … or, neither … nor. Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive). Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в 

рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). Знание социокультурного портрета родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

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

образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. Соблюдение норм 

вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и 

фамилии своих родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на 

английском языке (в анкете); правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

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

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные 

явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании, достопримечательности); кратко представлять некоторых выдающихся людей 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

музыкантов, спортсменов и других людей); оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить 

часы работы и другие ситуации). Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании 



языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не 

являющейся необходимой, для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление основания для 

сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ 

(АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 1) гражданского воспитания: готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 2) 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 3) духовно-нравственного 

воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 4) 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 6) трудового воспитания: установка на 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного пункта, родного 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

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



результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей; 7) 

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, 

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

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: выявлять и 

характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом 

предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные 

связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с 



информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

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

общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. Совместная деятельность: понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; обобщать мнения нескольких человек, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчёта перед группой. Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. Эмоциональный интеллект: различать, 

называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины 

эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 

способ выражения эмоций. принимать себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 1) владеть 

основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 



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

этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 9–10 фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 

минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; смысловое чтение: читать 

про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 

350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов); 2) владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно 

писать изученные слова; владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 3) распознавать в 

устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, 

имена прилагательные с помощью префикса inter-; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой 

формы глагола (to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имя 

существительное от прилагательного (rich – the rich); распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 4) понимать особенностей 

структуры простых и сложных предложений английского языка, различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения 

со сложным дополнением (Complex Object); все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного 

предложения; согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), 

со сказуемым; конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; конструкции, содержащие 

глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; конструкции be/get used to do something; be/get used doing 

something; конструкцию both … and …; конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); глаголы в видовременных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 5) владеть 

социокультурными знаниями и умениями: осуществлять межличностное и межкультурное общение, 



используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; кратко представлять родную страну/малую 

родину и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди); оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 6) владеть компенсаторными 

умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, 

при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 7) 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексикограмматические средства с их учётом; 8) 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 9) участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 10) 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 12) сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 1) 

владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалограсспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со 

стороны каждого собеседника); создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

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

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 

до 10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём – 10–12 фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); смысловое чтение: читать 

про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 

500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – 100–120 слов); 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. владеть орфографическими навыками: правильно 

писать изученные слова; владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 3) распознавать в 

усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 



правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём соединения 

основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия 

с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные слова, 

наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; условные предложения нереального характера (Conditional II); конструкцию для 

выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; предложения с конструкцией either … or, 

neither … nor; формы страдательного залога Present Perfect Passive; порядок следования имён 

прилагательных (nice long blond hair); 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: понимать 

и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику 

страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); выражать модальные значения, чувства и эмоции; иметь элементарные 

представления о различных вариантах английского языка; обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в 

ситуациях повседневного общения; Федеральная рабочая программа 6) владеть компенсаторными 

умениями: использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и 

аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 7) рассматривать несколько вариантов 

решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи); 8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 9) использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 10) достигать 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Учебно-тематическое планирование 8 класс (102 часа) 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

0.  Вводный раздел 2  

1.  Интересные жизни 10 1 

2.  Преступления 10 1 

3.  Деньги, деньги, деньги!  10 1 

 Повторение разделов 1-3 3  

4.  Экстрим! 10 1 

5.  СМИ 10 1 

6.  На краю света 10 1 

 Повторение разделов 4-6 3  

7.  Жители мира 10 1 

8.  Права и обязанности 10 1 

9.  Тело и душа 10 1 

 Повторение разделов 7-9 3  

 Повторение разделов 1-9 1  



 

Учебно-тематическое планирование 9 класс (102 часа) 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

0.  Вводный раздел 2  

1.  Жертвы моды 10 1 

2.  Великие открытия 10 1 

3.  Межкультурные связи  10 1 

 Повторение разделов 1-3 3  

4.  Что дальше? 10 1 

5.  Наш изменяющийся мир 10 1 

6.  Вырази себя! 10 1 

 Повторение разделов 4-6 3  

7.  Несмотря на трудности 10 1 

8.  Давай будем вместе! 10 1 

9.  Прекрасный мир! 10 1 

 Повторение разделов 7-9 3  

 Повторение разделов 1-9 1  

 

  Календарно-тематическое планирование (8 класс)  

 



№ 

урока 

Тема раздела и урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 Вводный раздел 2  

1.  Вводный урок (повторение) 1  

2.  Вводный урок (повторение) 1  

 Раздел 1. Интересные жизни 10  

3.  Лексика 1. Личные достижения 1  

4.  История 1  

5.  Грамматика 1. Настоящее простое и 

длительное 

1  

6.  Лексика 2. Черты характера 1  

7.  Культура 1  

8.  Грамматика 2. Прошедшее время глагола to be 1  

9.  Письмо. Характеристика актера 1  

10.  Диалог. Встреча на вокзале 1  

11.  Подготовка к контрольной работе 1  

12.  Контрольная работа №1 1  

 Раздел 2. Преступления 10  

13.  Лексика 1. Преступления и преступники 1  

14.  Обществознание 1  

15.  Грамматика 1. Прошедшее простое 1  

16.  Лексика 2. Преступления 1  

17.  Культура 1  

18.  Грамматика 2. Прошедшее простое и 

длительное 

1  

19.  Письмо. Отчет о происшествии  1  

20.  Диалог. Обсуждение маршрута 1  

21.  Подготовка к контрольной работе 1  

22.  Контрольная работа №2 1  

 Раздел 3. Деньги, деньги, деньги! 10  

23.  Лексика 1. Деньги 1  

24.  Математика 1  

25.  Грамматика 1. Степени сравнения 

прилагательных 

1  

26.  Лексика 2. Реклама. 1  

27.  Культура 1  

28.  Грамматика 2. Много (обороты 

some/any/much/many) 

1  

29.  Письмо. Благодарность 1  

30.  Диалог. Покупки 1  

31.  Подготовка к контрольной работе 1  

32.  Контрольная работа №3 1  

 Повторение разделов 1-3 3  

33.  Повторение раздела 1 1  

34.  Повторение раздела 2 1  

35.  Повторение раздела 3 1  

 Раздел 4. Экстрим 10  

36.  Лексика 1. Экстремальные виды спорта 1  

37.  Анатомия 1  

38.  Грамматика 1. Настоящее завершенное 1  

39.  Лексика 2. Тело человека 1  

40.  Культура 1  



41.  Грамматика 2. Настоящее завершенное: 

вопросы 

1  

42.  Письмо. Блог 1  

43.  Диалог. Помощь при несчастном случае 1  

44.  Подготовка к контрольной работе 1  

45.  Контрольная работа №4 1  

 Раздел 5. СМИ 10  

46.  Лексика 1. Цифровые технологии 1  

47.  ИКТ  1  

48.  Грамматика 1. Настоящее завершенное (since, 

for) 

1  

49.  Лексика 2. Интернет, газеты, журналы 1  

50.  Культура 1  

51.  Грамматика 2. Настоящее завершенное и 

прошедшее простое 

1  

52.  Письмо. Отзыв о веб сайте  1  

53.  Диалог. Обсуждение совместных планов 1  

54.  Подготовка к контрольной работе 1  

55.  Контрольная работа №5 1  

 Раздел 6. На краю света 10  

56.  Лексика 1. Предлоги движения. Освоение 

космоса 

1  

57.  Наука 1  

58.  Грамматика 1. Будущее простое 1  

59.  Лексика 2. Планы на путешествие 1  

60.  Культура 1  

61.  Грамматика 2. Условные предложения 1 типа 1  

62.  Письмо. Описание места 1  

63.  Диалог. Общественный транспорт 1  

64.  Подготовка к контрольной работе 1  

65.  Контрольная работа №6 1  

 Повторение разделов 4-6 3  

66.  Повторение раздела 4 1  

67.  Повторение раздела 5 1  

68.  Повторение раздела 6 1  

 Раздел 7.  Жители мира  10  

69.  Лексика 1. Глобальные проблемы 

человечества 

1  

70.  Наука 1  

71.  Грамматика 1. Условные предложения 2 типа 1  

72.  Лексика 2. Словосочетания с глаголом get 1  

73.  Культура 1  

74.  Грамматика 2. Наречия вероятности 1  

75.  Письмо. Рассуждение  1  

76.  Диалог. Выражение согласия/несогласия 1  

77.  Подготовка к контрольной работе 1  

78.  Контрольная работа №7 1  

 Раздел 8. Права и обязанности 10  

79.  Лексика 1. Домашние обязанности 1  

80.  География 1  

81.  Грамматика 1. Модальные глаголы 1  

82.  Лексика 2. Омонимы  1  

83.  Культура 1  

84.  Грамматика 2. Модальный глагол 1  

85.  Письмо. Правила в семье 1  

86.  Диалог. Выражение совета 1  

87.  Подготовка к контрольной работе 1  



88.  Контрольная работа №8 1  

 Раздел 9. Тело и душа 10  

89.  Лексика 1. Внешность человека 1  

90.  Дизайн 1  

91.  Грамматика 1. Пассивный залог 1  

92.  Лексика 2. Префиксы прилагательных 1  

93.  Культура 1  

94.  Грамматика 2. Пассивный залог 1  

95.  Письмо. Описание фотографии 1  

96.  Диалог. Приглашение 1  

97.  Подготовка к контрольной работе 1  

98.  Контрольная работа №9 1  

 Повторение разделов 7-9 3  

99.  Повторение раздела 7 1  

100.  Повторение раздела 8 1  

101.  Повторение раздела 9 1  

102.  Повторение разделов 1-9 1  



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Тема раздела и урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 Вводный раздел 2  

1.  Вводный урок (повторение) 1  

2.  Вводный урок (повторение) 1  

 Раздел 1. Жертвы моды 10  

3.  Лексика 1. Материалы, узоры, рисунки 1  

4.  История 1  

5.  Грамматика 1. Настоящее простое и 

длительное 

1  

6.  Лексика 2. Модные аксессуары 1  

7.  Культура 1  

8.  Грамматика 2. Относительные местоимения 1  

9.  Письмо. Описание рекламного плаката 1  

10.  Диалог. Жалоба и претензия 1  

11.  Подготовка к контрольной работе 1  

12.  Контрольная работа №1 1  

 Раздел 2. Великие открытия 10  

13.  Лексика 1. Сочетания слов, спасение людей 1  

14.  Здоровье и безопасность 1  

15.  Грамматика 1. Настоящее простое и 

длительное 

1  

16.  Лексика 2. Факты или вымысел 1  

17.  Культура 1  

18.  Грамматика 2. Настоящее завершенное 1  

19.  Письмо. Рецензия на прочитанное 

произведение  

1  

20.  Диалог Выражение согласия/несогласия 1  

21.  Подготовка к контрольной работе 1  

22.  Контрольная работа №2 1  

 Раздел 3. Межкультурные связи 10  

23.  Лексика 1. Язык жестов 1  

24.  История 1  

25.  Грамматика 1. Настоящее завершенное и 

прошедшее простое 

1  

26.  Лексика 2. Британский и американский 

английский 

1  

27.  Культура 1  

28.  Грамматика 2. Прошедшее завершенное  1  

29.  Письмо. Изучение иностранного языка 1  

30.  Диалог. Устный экзамен 1  

31.  Подготовка к контрольной работе 1  

32.  Контрольная работа №3 1  

 Повторение разделов 1-3 3  

33.  Повторение раздела 1 1  

34.  Повторение раздела 2 1  

35.  Повторение раздела 3 1  

 Раздел 4. Что дальше? 10  



36.  Лексика 1. Профессии 1  

37.  География 1  

38.  Грамматика 1. Способы выражения будущего 

времени 

1  

39.  Лексика 2. Черты характера 1  

40.  Культура 1  

41.  Грамматика 2. Герундий и инфинитив 1  

42.  Письмо. Официальное письмо 1  

43.  Диалог. Собеседование 1  

44.  Подготовка к контрольной работе 1  

45.  Контрольная работа №4 1  

 Раздел 5. Наш изменяющийся мир 10  

46.  Лексика 1. Проблемы 21 века 1  

47.  Наука 1  

48.  Грамматика 1. Условные предложения 1 и 2 

типов 

1  

49.  Лексика 2. Охрана окружающей среды 1  

50.  Культура 1  

51.  Грамматика 2. Условные предложения 3 типа 1  

52.  Письмо. Эссе «за или против» 1  

53.  Диалог. Выражение извинения 1  

54.  Подготовка к контрольной работе 1  

55.  Контрольная работа №5 1  

 Раздел 6. Вырази себя 10  

56.  Лексика 1. Изобразительное искусство 1  

57.  Искусство 1  

58.  Грамматика 1. Пассивный залог 1  

59.  Лексика 2. Материалы.  1  

60.  Культура 1  

61.  Грамматика 2. Пассивный залог 1  

62.  Письмо. Описание предмета искусства 1  

63.  Диалог. Выражение своего мнения 1  

64.  Подготовка к контрольной работе 1  

65.  Контрольная работа №6 1  

 Повторение разделов 4-6 3  

66.  Повторение раздела 4 1  

67.  Повторение раздела 5 1  

68.  Повторение раздела 6 1  

 Раздел 7.  Несмотря на трудности  10  

69.  Лексика 1. Страхи и фобии 1  

70.  Обществознание 1  

71.  Грамматика 1. Модальные глаголы 1  

72.  Лексика 2. Органы чувств 1  

73.  Культура 1  

74.  Грамматика 2. Модальные глаголы 1  

75.  Письмо. Биография  1  

76.  Диалог. Запрос разрешения 1  

77.  Подготовка к контрольной работе 1  

78.  Контрольная работа №7 1  

 Раздел 8. Давай будем вместе! 10  

79.  Лексика 1. Взаимоотношения 1  

80.  Литература 1  



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебный предмет «История» 

для учащихся 8 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Место предмета «История» в системном школьном образовании определило его познавательным 

и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собой собирательную картину жизни людей во времени, их 

исторического, созидательного, морального опыта. Она служит необходимым ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Целью школьного исторического образования является обеспечение и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и производства в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные методы в учебной и социальной 

практике. Эта цель предполагает обеспечение обучающимися целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и современного движения России в мире, важный вклад каждого 

ее народа, его культуры в базовую историю страны и мировую историю, сохраняет личностную 

позицию с точки зрения отношения к прошлому и современной Родине. 

81.  Грамматика 1. Косвенная речь 1  

82.  Лексика 2. Глаголы в косвенной речи 1  

83.  Культура 1  

84.  Грамматика 2.Вопросы в косвенной речи 1  

85.  Письмо. Электронное письмо 1  

86.  Диалог. Приглашение на свидание 1  

87.  Подготовка к контрольной работе 1  

88.  Контрольная работа №8 1  

 Раздел 9. Прекрасный мир 10  

89.  Лексика 1. Описание места 1  

90.  География 1  

91.  Грамматика 1. Структура used to 1  

92.  Лексика 2. Каникулы 1  

93.  Культура 1  

94.  Грамматика 2. Обзор грамматических времен 1  

95.  Письмо. Каникулы 1  

96.  Диалог. В банке 1  

97.  Подготовка к контрольной работе 1  

98.  Контрольная работа №9 1  

 Повторение разделов 7-9 3  

99.  Повторение раздела 7 1  

100.  Повторение раздела 8 1  

101.  Повторение раздела 9 1  

102.  Повторение разделов 1-9 1  



 

Задачами изучения истории являются: 

 подходы молодого поколения к ориентирам гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 принципы владения основными этапами развития человеческого общества, при особом 

внимании к миру и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, поддержка своего Отечества – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания общества, соглашения и мира 

между людьми и народами, в духе современных демократических принципов; 

 учащиеся с развитыми способностями анализируют содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривают события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязях и взаимообусловленности; 

 Способы у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

По изучению предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 
 

Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения науки и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирство) 

сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и политические идеи 

Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. 

Д'Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в 

Америке. Просветителей на изменение представленных взглядов на отношения власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые 

веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика 

власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появление 

фабрики, замена ручного труда машинным. Социальные и сопутствующие последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Опыты проведения 

реформы. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархии Габсбургов, итальянские земли в XVIII 

в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия 

XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские 

государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских 

земель. 

Государство Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правлении Карла III. Опыт проведения реформы в 

Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной 

Америке. Недовольство населения колоний, политики метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные 



колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополиями и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774 г.) и 

начало Войны за независимость. Первые приготовления войны. Создание регулярной армии под 

командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776 г.). Перелом в войне и ее 

завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция 

(1787 г.). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания независимости 

североамериканскими штатами. 

Французская революция конца XVIII в. 
События революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические явления и деятели революции (Ж. 

Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский 

кризис. Начало войны против европейских монархов. Казнь людей. Вандея. Политическая борьба в 

годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, 

новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима 

консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

сфере медицинских наук и медицины. Продолжение географических открытий. Распространение 

образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь жителей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  
Проблемы международного баланса сил и дипломатии. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за 

наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузской 

коалиции против революционной Франции. Колониальные захваты европейской державы. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Опыты проведения 

реформы; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владение в 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: Власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с 

Европой. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение 

сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 
Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
 

Введение 
Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 

жизнь важная национальная задача. Начало правления Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги пути преобразований. Азовские 

походы. Посольство Великобритании и его значение. Сподвижники Петра И. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической промышленности на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в производстве промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подачи. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследиях и Таблица о рангах. Противоречия в отношении отношения к 



купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и способ налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городской и 

областной (губернской) реформы. Сенат, коллеги, органы надзора и суд. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Общий регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Праздник патриаршества, институт Синода. Положение инославных 

исповедей. 

Оппозиция реформам Петра И. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

завершение. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России 

на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра И. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Образ культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, графического шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школьных и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской 

эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и бытовая правящая элита и основная масса населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. «Юность честное зерцало». Новые формы общения в дворянской 

среде. Америка, балы, светские праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образец Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 
Причины нестабильности строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного 

тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и 

приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, 

А. П. Волынского, Б. Х. Минима в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза 

под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купечного банков. Усиление применения дополнительных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия 

в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о воли дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к месту управления. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украины и Войска Запорожского. Формирование 

Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черт оседлости. 



Экономическое развитие России во втором полугодии XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

заметные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика позаботится о своем 

крепостном. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строительства в 

экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

промышленности, промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимателей династии: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярлыки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Остается активным внешнеторговый баланс. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. восстания на внутренней политике 

и развитии наблюдения общественной мысли. 

Внешняя политика России вторая половина XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и 

А. А. Безбородко. Борьба России за выходом к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победа российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского договора в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Т. Костюшко. 

Россия при Павле И. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

прекращения «просвещенного абсолютизма» и весьма бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной 

барщине». Политику по отношению к дворянству соблюдайте со столовой. Меры в области внешней 

политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в регионе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, 

Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство 

в России. Распространение в России основных стилей и жанров художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, бывших из-

за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и исторического прошлого России 

к концу необходимо. 

Культура и жизнь российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного 



языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской 

науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городских 

девиц в Смольном монастыре. Сословные технические устройства для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, составляет его городской 

план. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в 

соответствующих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

распространить искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце концов. 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К наиболее важным личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие 

убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской политической идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, дополнительный интерес к познанию родного 

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

к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

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

родной стране; 

в сфере образования: осмысление исторических традиций и примеры отечественной 

культуры; готовность к достижению независимости гражданина и реализации его прав; уважать права, 

свободы и законные интересы других людей; активное участие в жизни, образовательная организация, 

местная семья, родной край, страна; неприятие форм любого экстремизма, членство; неприятные 

действия, наносящие ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление традиционных духовно-нравственных ценностей 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

моральном выборе; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с политическими и правовыми нормами с учетом осознания последствий 

поступков; активные неприятие асоциальных поступков; 

в рассмотрении ценностей научного познания: осмысление значения истории как знаний о 

развитии человека и общества, социального, культурного и нравственного опыта предшествующих 

явлений; владение навыками познания и оценка событий прошлого с позициями 

историзма; сохранение и сохранение интереса к истории как важнейшей основы современного 

общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения общества и средств коммуникации; понимание 

ценностей отечественного и европейского искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в плане ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценностей жизни и необходимость 

их сохранения (в том числе – на основе исторических данных); представление об идеалах 



осуществления экономического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 

мире, эпохе Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание основ знания истории значения трудовой деятельности 

людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессиях; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной природой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активные неприятные действия, приносящие вред 

окружающей среде; готовность к получению в практической деятельности главной направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным 

условиям, о разработке совместной деятельности для конструктивного объяснения природных и 

социальных вызовов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

использование базовых логических действий: систематизировать и обобщать исторические факты 

(в виде таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторической тенденции; раскрывать события 

причинно-следственной связи; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

выполнение базовыми исследовательскими действиями: определение познавательной 

задачи; намечать путь ее решения и исследовать выбор исходного материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, изучать исторические 

события; соотнести полученный результат с сильными знаниями; определить новизну и 

обоснованность полученного результата; отстаивание результатов своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: изучить анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – 

извлекать информацию из источника; различные виды источников древней информации; высказывать 

мнение о достоверности и объяснять источник информации (по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; участвовать в обсуждении событий и личных событий прошлого, раскрывать доказательства и 

раскрывать высказываемые мнения; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публичное выступление результатов выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в системе и социальном 

обеспечении; 

предположить совместную деятельность: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

изучать совместную работу, коллективные исследовательские проекты по истории, в том числе – на 

фасадном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; Оцените полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных научных регулятивных действий: 

обеспечение приемами самоорганизации учебной и общественной работы (выявление проблем, 

требующей решения; составление плана действий и определение путей решения); 

проведение приемов самоконтроля – проявление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; возможность вносить коррективы в свою работу с учетом возможных 

ошибок, возникающих при возникновении проблем. 



В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторические ситуации роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

условиях и в окружающей обстановке); 

Регулируйте способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

8 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 названа дата международных событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определить 

их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 Хранимость синхронности событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 выводить (называть) место, обстоятельства, участников, экономические результаты событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (в рамках исторических 

процессов и др.); составить систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с старинной картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и отечественной технологической и всеобщей 

истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

 содержать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, указывать особенности); 

 объяснить назначение природного источника, раскрыть его информационную ценность; 

 из событий, сопоставляет и систематизирует информацию о событиях отечественной и 

общеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 повествование о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

 составить характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

 составить описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIII в.; 

 описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде 

сообщений, аннотаций). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, предположений: 

 раскрыть отличительные черты: а) экономическое, государственное и независимое развитие 

России и других стран в XVIII в.; б) изменения, происшедшие в XVIII в. в разных странах жизни 

российского общества; в) промышленная переворота в европейские страны; г) абсолютизм как формы 

правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешняя политика Российской 

империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснены причины и следствия революционных событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и последствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить обсуждение однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) популярные черты сходства 

и различия. 



 7. Рассмотрение исторических идей и оценок, определение их отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

 отражать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражают свое отношение к ним. 

8. Применение научных знаний: 

 раскрыть (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. Европейские 

страны и традиции, покажите на примерах; 

 Выполнять технические проекты в отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

внешнем материале). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество часов 

  Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1.  Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение 1   

1.2 Век просвещения 2   

1.3 Государства Европы в XVIII в. 6   

1.4 Британские колонии в 

Северной Америке: борьба за 

независимость 

2   

1.5 Французская революция конца 

XVIII в. 

3   

1.6 Европейская культура в XVIII 

в. 

3   

1.7 Международные отношения в 

XVIII в. 

2   

1.8 Страны Востока в XVIII в. 3   

1.9 Обобщение 1   

Итого по разделу: 23 1  

Раздел 2.  История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

2.1 Введение 1   

2.2 Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

11   

2.3 Россия после Петра I. 

Дворцовые перевороты 

7   

2.4 Россия в 1760-1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла I 

18   

2.5 Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

6   

2.6 Наш край в XVIII в. 1   

2.7 Обобщение 1   

Итого по разделу 45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата 

изучени

я 

  всего контрольные 

работы 

практическ

ие работы 

 

1 ИТБУ 001. Инструкция вводного 

инструктажа по технике 

безопасности для учащихся. ИТБУ 

002. 

Инструкция по технике 

безопасности для учащихся в 

общеучебном кабинете. 

Мир к началу XVIII в. 

1 0 0  

2 «Европейское чудо» 1 0 0  

3 Эпоха Просвещения 1 0 0  

4 В поисках путей модернизации 1 0 0  

5 Европа меняющаяся 1 0 0  

6 Мир художественной культуры 

Просвещения 

1 0 0  

7 Мир художественной культуры 

Просвещения 

1 0 0  

8 Международные отношения в XVIII 

в. 

1 0 0  

9 Англия на пути к индустриальной 

эре 

1 0 0  

10 Франция при Старом порядке 1 0 0  

11 Германские земли в XVIII в. 1 0 0  

12 Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 

1 0 0  

13 Английские колонии в Северной 

Америке. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов 

Америки 

1 0 0  

14 Английские колонии в Северной 

Америке. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов 

Америки 

1 0 0  

15 Французская революция XVIII 

в. 

1 0 0  

16 Французская революция XVIII 

в. 

1 0 0  

17 Французская революция XVIII в. 

Европа в годы Французской 

революции 

1 0 0  

18 Османская империя, Персия 

в XVIII в. 

1 0 0  

19 Индия в XVIII в. Китай в XVIII в. 1 0 0  

20 Япония в XVIII в. 1 0 0  

21 Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в. 

1 0 0  

22 Повторительно- обобщающий 

урок по теме 

1 0 0  



«История Нового времени в XVIII 

в.» 

23 У истоков российской 

модернизации (Введение). Россия 

и Европа в конце XVII в. Россия в 

конце XVII – первой четверти 

XVIII в. 

1 0 0  

24 Предпосылки Петровских реформ. 

Начало правления Петра I. 

1 0 0  

25 Великая Северная война 1700–

1721 гг. 

1 0 0  

26 Реформы управления Петра 

I. Экономическая политика Петра I. 

1 0 0  

27 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

1 0 0  

28 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

1 0 0  

29 Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

1 0 0  

30 Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ. 

1 0 0  

31 Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. 

1 0 0  

32 Значение петровских 

преобразований в истории страны. 

1 0 0  

33 Повторение и обобщение в форме 

тестирования по теме «Россия в 

эпоху преобразований Петра I». 

1 0 0  

34 Эпоха дворцовых переворотов 

(1725–1762). 

1 0 0  

35 Эпоха дворцовых переворотов 

(1725–1762). 

1 0 0  

36 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725– 1762 гг. 

1 0 0  

37 Внешняя политика России в 1725–

1762 гг. 

1 0 0  

38 Национальная и религиозная 

политика в 1725–1762 гг. 

1 0 0  

39 Практическая работа № 1. 

Национальная и религиозная 

политика в 1725–1762 гг. 

1 0 1  

40 Повторение и обобщение в форме 

тестирования по теме «Россия при 

наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов». 

1 0 0  

41 Россия в системе 

международных 

отношений. 

1 0 0  

42 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

1 0 0  

43 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

1 0 0  

44 Экономическое развитие России 1 0 0  



при Екатерине II. 

45 Социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII в. 

1 0 0  

46 Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва. 

1 0 0  

47 Народы России. Религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II. 

1 0 0  

48 Практическая работа № 2. Народы 

России. 

Религиозная и национальная 

политика Екатерины II. 

1 0 1  

49 Внешняя политика 

Екатерины II. 

1 0 0  

50 Внешняя политика 

Екатерины II. 

1 0 0  

51 Внешняя политика 

Екатерины II. 

1 0 0  

52 Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

1 0 0  

53 Повторение и обобщение в форме 

тестирования по теме «Российская 

империя при Екатерине II». 

1 0 0  

54 Внутренняя политика Павла 

I. 

1 0 0  

55 Внешняя политика Павла I. 1 0 0  

56 Общественная мысль, 

публицистика, литература. 

1 0 0  

57 Образование в России в XVIII 

в. 

1 0 0  

58 Практическая работа № 3. 

Общественная мысль, 

публицистика, литература. 

Образование в России в XVIII в. 

1 0 1  

59 Российская наука и техника в XVIII 

в. 

1 0 0  

60 Практическая работа № 

4. Российская наука и 

техника в XVIII в. 

1 0 1  

61 Русская архитектура XVIII в. 1 0 0  

62 Практическая работа № 

5. Русская архитектура XVIII 

в. 

1 0 1  

63 Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное 

искусство. 

1 0 0  

64 Практическая работа №6. 

Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное 

искусство. 

1 0 1  

65 Практическая работа № 7. Народы 1 0 1  



России в XVIII в. 

66 Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

1 0 0  

67 Повторение и обобщение в форме 

тестирования по темам «Россия 

при Павле I», «Культурное 

пространство Российской империи 

в XVIII в.». 

1 0 0  

68 Итоговое повторение и 

обобщение в форме 

тестирования. 

1 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

68

  

0 7  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; под редакцией Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового времени. 8 кл. Издательство «Просвещение»; 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и другие; под редакцией Торкунова А.В. История 

России (в 2 частях). 8 кл. Издательство «Просвещение»; 

Эпоха Просвещения: 

1. Бомарше П. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро / П. Бомарше. — М., 2005. 

2. Герман М. Ю. Хогарт/ М. Ю. Герман. - М., 1971. 

3. Гёте И. В. Страдания юного Вертера / И. В. Гёте. — М., 2002. 

4. Карамзин П. М. Письма русского путешественника / Н. М. Карамзин. - М., 1983. 

5. СкудинаГС. Рассказы об Иоганне Себастьяне Бахе/ Г. С. Скудина. — М.: Музыка, 1985. 

6. Шиллер Ф. Избранные произведения: Коварство и лю¬бовь / Ф. Шиллер. — М., 1954. 

7. Шнаппер А. Давид — свидетель эпохи / А. Шнаппер. — М., 1984.  

Образование США: 

1. Согрин В. В. Основатели США: Исторические портреты / В. В. Согрин. - М., 1983. 

2. Яковлев П. П. Вашингтон / Н. Н. Яковлев. — М., 1973.  

Великая французская революция: 

1. Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. — Л., 1929. 

2. Гюго В. Девяносто третий год / В. Гюго. — М., 1983. 

3. Цвейг С. Гений одной ночи / С. Цвейг. — М.: Музыка, 1964.  

Литература по истории России 

1. Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. -М., 2005. 

2. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — М., 2004. Анисимов Е. В. Афродита у 

власти. Царствование Елизаветы Петровны / Е. В. Анисимов. — М., 2010. 

3. Анисимов Е. В, История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В. Анисимов. 

— СПб., 2010.. 

4. Анисимов Е. В. Россия в XVIII — первой половине XIX в. / Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский. 

— М., 1994. 

5. Бушуев С. В. История государства Российского: историко-библиографические очерки. 

XVII—XVIII вв. / С. В. Бушуев — М 1992. - Кн. 2. 

6. Великие духовные пастыри России / под ред. А. Ф. Киселёва — М., 1999. 

7. Воронцов-Дашков А. И. Екатерина Дашкова / А. И. Воронцов-Дашков. - М., 2010. 

8. Ганичев В. Н. Ушаков / В. Н. Ганичев. — М., 2010. 

9. Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие / М. А. Гареев. — М., 2005. 

10. Елисеева О. И. Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины / О. И. 

Елисеева. — М., 2008. 

11. Забылин М. М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия / М. М. Забылин. 

— М., 1997. 



12. История России с начала XVIII до конца XIX века / отв. ред. Н. Сахаров. — М., 1996. 

13. Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация / А. Б. 

Каменский. — М., 1999. 

14. Курукин И. В. Бирон / И. В. Курукин. — М., 2006. 

15. A. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России / Н. Медушевский. — М., 1994. 

16. Мыльников А. С. Пётр III / А. С. Мыльников. — М., 2009. Павленко Н. И. Пётр Великий / Н. 

И. Павленко. — М., 2010. 

17. Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — М., 2008. 

18. Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 2005. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

3. Сайт учителя истории и обществознания, преподавателя ОРКиСЭ Пименова А.Н. 

https://anpimenoff.wixsite.com/history 

4. Образовательный портал Учи.ру https://uchi.ru/teachers/lk/main 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. http://statehistory. ru / — История государства. 

2. http://www.kulichki.com/prandwar/ — «Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи. 

3. http://petrov-gallery.ru/ — картинная галерея Александра Петрова. 

4. http://www.raremaps.ru/ — коллекция старинных карт Российской империи. 

5. http://old-maps.narod.ru/ — коллекция старинных карт территорий и городов России. 

6. http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 5—10 классы. 

7. http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных. 

8. http://sobory.ru/ — народный каталог православной архитектуры. 

9. http://oiru.org/ — общество изучения русской усадьбы. 

10. http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

11. http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1042 — оцифрованные редкие и ценные издания из фонда 

Научной библиотеки. 

12. http://bylinv.narod.ru/ — полный свод богатырских былин. 

13. http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

14. http://radzivil.chat.ru/ — Радзивиловская летопись с иллюстрациями. 

15. http://www.istrodina.com/ — Родина: российский исторический иллюстрированный журнал. 

16. http://all-photo.ru/empire/index.ru.html — Российская империя в фотографиях. 

17. http://history.sgu.ru/ — российская история в зеркале изобрази¬тельного искусства. 

18. http://fershaLnarod.ru/ — российский мемуарий. 

19. http://memoirs.ru/ — русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях. 

20. http://knsuvorov.narod.ru/ — сайт, посвященный А. В. Суворову. 

21. http://emelvan.ru/ — сайт, посвященный Емельяну Пугачёву. 

22. http://syw-cwg.narod.ru/ — сайт, посвященный Семилетней войне. 

23. http://maps.litera-ru.ru/ — старинные карты губерний Российской империи. 

24. http://www.historv.pu.ru/elbib/ — электронная библиотека исторического факультета СПбГУ. 

25. http://ec-dejavu.ru/ — энциклопедия культур Deja Vu. 

26. В комплект учебных материалов по курсу также входят исторические атласы для 6—9 

классов, настенные карты по истории России. 

27. Всемирная история в лицах – сайт, посвященный великим людям в истории человечества: 

http://www.rulers.narod.ru 

28. Хронос – сайт-указатель, на котором можно найти биографии, документы, статьи, карты: 

http://www.hrono.info/biograf/index.php 

29. Arzamas – просветительский проект. Есть отдельный раздел по истории России XVIII века для 

школьников и учителей, который включает в себя игры: https://arzamas.academy/school/history-18 

30. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – 



есть электронные тексты, базы данных, полезные материалы и ссылки на музеи: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Докфильм. История государства Российского. 1-500 серия https://www.tvigle.ru/video/istoriya- 

gosudarstva-rossiyskogo-serial/ 

2. Докфильм. Романовы. 1-4 серии https://rutube.ru/video/fa1c9e6087a1ed6eb0b740775d406cd5/ 5-

8 серии https://rutube.ru/video/c689da6f167298a817ba39b04a1f08de/ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «История» 
для обучающихся 9 класса  

 

 

ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  



 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 

85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю России» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

9 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

Введение  

Европа в начале XIX в.  
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и 

крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание 

Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы  
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические 

и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский 

союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX в. 
Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные 

движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее 

итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. 

А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX – начале 

ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 



Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910–

1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика 

«самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857–

1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  
Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной 

жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: 

классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. 

Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 

Международные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско-

японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  



Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. 

Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 

русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического 

общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество 

между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 



Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. 

Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  
Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его 

окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 



большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги 

и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» 

в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 

Обобщение. 

 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 
  

Введение 
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 

г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

Российская революция 1917-1922 гг.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 

внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 

1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для 

победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 



Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных 

и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», 

а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская 

ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия 

как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум 

по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 
Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового 

пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США 

и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991—

2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 



г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. 

Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского 

моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России 

(образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). 

Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе 

и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 
История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение истории в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

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

родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

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

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

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 



понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным 

условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты 

(в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-

следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических 

событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 

обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – 

извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 



владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

9 КЛАСС 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX 

в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы Новейшей истории: Февральская 

и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, 

сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 



 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого 

эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX 

– начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) 

определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в том 

числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и процессах истории 

России XX – начала ХХI вв. 

 

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 



1.1 Введение  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.2 
Европа в начале XIX 

в. 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.3 

Развитие 

индустриального общества 

в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные 

отношения, политические 

процессы 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.4 

Политическое 

развитие европейских 

стран в 1815—1840-е гг. 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.5 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XIX - начале XX 

в. 

 6   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.6 

Страны Латинской 

Америки в XIX - начале 

XX в. 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.7 
Страны Азии в XIX - 

начале XX века 
 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.8 
Народы Африки в ХIХ 

— начале ХХ в. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.9 
Развитие культуры в 

XIX — начале ХХ в. 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.10 

Международные 

отношения в XIX - начале 

XX в. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.11 Обобщение    1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

Итого по разделу  23  

2.1 Введение  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.2 

Александровская 

эпоха: государственный 

либерализм 

 9   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.3 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

 7  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.4 

Культурное 

пространство империи в 

первой половине XIX в. 

 4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.5 
Народы России в 

первой половине XIX в. 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.6 

Социальная и 

правовая модернизация 

страны при Александре II 

 8   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44


2.7 
Россия в 1880-1890-х 

гг. 
 6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.8 

Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX в. 

 4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.9 
Этнокультурный 

облик империи 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.10 

Формирование 

гражданского общества и 

основные направления 

общественных движений 

 3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.11 
Россия на пороге XX 

в. 
 10   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.12 Обобщение  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

Итого по разделу  62  

3.1 Введение  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

3.2 
Российская революция 

1917—1922 гг. 
 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

3.3 

Великая 

Отечественная война 

1941—1945 гг. 

 5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

3.4 

Распад СССР. 

Становление новой России 

(1992—1999 гг.) 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

3.5 

Возрождение страны с 

2000-х гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

3.6 Итоговое повторение  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

Итого по модулю  17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 102   0   

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

1 

Введение. История 

нового времени. XIX- начала 

XX в. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864dff8 

2 
Провозглашение империи 

Наполеона I во Франции 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e17e 

3 

Наполеоновские войны и 

крушение Французской 

империи 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e2dc 

4 

Промышленный 

переворот, его особенности в 

странах Европы и США 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e44e 

5 
Политические течения и 

партии в XIX веке 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e584 

6 
Франция, 

Великобритания в XIX в. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e6b0 

7 
Европейские революции 

1830 г. и 1848-1849 гг. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e912 

8 
Великобритания в 

Викторианскую эпоху. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864eb56 

9 
Франция в середине XIX - 

начале XX в. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ece6 

10 
Италия в середине XIX - 

начале XX в. 
 1    

11 

Страны Центральной и 

Юго-Восточной Европы во 

второй половине XIX — 

начале XX в. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6 

12 

Соединенные Штаты 

Америки в середине XIX - 

начале XX в. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f1e6 

13 

Экономическое и 

социально-политическое 

развитие стран Европы и 

США в конце XIX — начале 

ХХ в. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f2fe 

14 

Политика метрополий в 

латиноамериканских 

владениях 

 1    

15 
Влияние США на страны 

Латинской Америки 
 1    

16 
Япония и Китай в XIX - 

начале XX в. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f5d8 

17 
Османская империя в XIX 

- начале XX в. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f6f0 

18 
Индия в XIX - начале XX 

в. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f83a 

https://m.edsoo.ru/8864dff8
https://m.edsoo.ru/8864e17e
https://m.edsoo.ru/8864e2dc
https://m.edsoo.ru/8864e44e
https://m.edsoo.ru/8864e584
https://m.edsoo.ru/8864e6b0
https://m.edsoo.ru/8864e912
https://m.edsoo.ru/8864eb56
https://m.edsoo.ru/8864ece6
https://m.edsoo.ru/8864f0a6
https://m.edsoo.ru/8864f1e6
https://m.edsoo.ru/8864f2fe
https://m.edsoo.ru/8864f5d8
https://m.edsoo.ru/8864f6f0
https://m.edsoo.ru/8864f83a


19 
Завершение 

колониального раздела мира 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f9b6 

20 

Научные открытия и 

технические изобретения в 

XIX — начале ХХ в. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fb6e 

21 
Художественная культура 

XIX — начала ХХ в. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fcea 

22 

Международные 

отношения, конфликты и 

войны в конце XIX — начале 

ХХ в. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fe16 

23 

Обобщение. 

Историческое и культурное 

наследие XIX в. 

Итоговая контрольная 

работа 

   1  

24 
Введение. Российская 

империя в XIX- начале XX в. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190996 

25 
Проекты либеральных 

реформ Александра I 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190b80 

26-

27 

Внешняя политика 

России в начале XIX в. 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190d10 

28-

29 

Отечественная война 

1812 г. — важнейшее событие 

российской и мировой 

истории XIX в. 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190ebe 

30-

31 

Внешняя политика 

России в 1813–1825 годах 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19109e 

32 

Либеральные и 

охранительные тенденции во 

внутренней политике 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1912ce 

33-

34 

Дворянская оппозиция 

самодержавию. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 

г. 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191490 

https://m.edsoo.ru/8a191648 

35 

Урок повторения, 

обобщения и контроля по теме 

«Александровская эпоха: 

государственный либерализм» 

 1    

36-

37 

Реформаторские и 

консервативные тенденции в 

политике Николая I. 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191cec 

38-

39 

Внешняя политика 

России во второй четверти 

XIX века. Крымская война 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19223c 

https://m.edsoo.ru/8a1923b8 

40 

Урок повторения, 

обобщения и контроля по теме 

«Россия в первой половине 

XIX века» 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1923b8 

41 
Сословная структура 

российского общества. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191f12 

https://m.edsoo.ru/8864f9b6
https://m.edsoo.ru/8864fb6e
https://m.edsoo.ru/8864fcea
https://m.edsoo.ru/8864fe16
https://m.edsoo.ru/8a190996
https://m.edsoo.ru/8a190b80
https://m.edsoo.ru/8a190d10
https://m.edsoo.ru/8a190ebe
https://m.edsoo.ru/8a19109e
https://m.edsoo.ru/8a1912ce
https://m.edsoo.ru/8a191490
https://m.edsoo.ru/8a191648
https://m.edsoo.ru/8a191cec
https://m.edsoo.ru/8a19223c
https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a191f12


42 
Общественная жизнь в 

1830—1850-е гг. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1920c0 

43 
Государственная 

политика в области культуры 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19261a 

44 Развитие науки и техники  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192912 

45 
Народная культура. 

Культура повседневности 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19278c 

46 
Многообразие культур и 

религий Российской империи 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192ad4 

47 

Конфликты и 

сотрудничество между 

народами 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192c5a 

48 

Реформы 1860—1870-х 

гг. — движение к правовому 

государству и гражданскому 

обществу. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192da4 

49-

50 

Земская и городская 

реформы 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19316e 

51 
Судебная реформа и 

развитие правового сознания 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1933da 

52 Военные реформы  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193542 

53-

54 

Многовекторность 

внешней политики империи. 

Русско-турецкая война 1877—

1878 гг. 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1936a0 

https://m.edsoo.ru/8a193862 

55 

Урок повторения, 

обобщения и контроля по теме 

«Социальная и правовая 

модернизация страны при 

Александре II» 

 1    

56-

57 

«Народное 

самодержавие» Александра III 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193a06 

58-

59 

Основные сферы и 

направления 

внешнеполитических 

интересов 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193b82 

60-

61 

Сельское хозяйство и 

промышленность. 

Индустриализация и 

урбанизация 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193cae 

https://m.edsoo.ru/8a193e5c 

62 

Урок повторения, 

обобщения и контроля по теме 

«Россия во второй половине 

XIX века» 

 1    

63 

Культура и быт народов 

России во второй половине 

XIX в. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193f88 

64 Наука и образование  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1940b4 

https://m.edsoo.ru/8a1920c0
https://m.edsoo.ru/8a19261a
https://m.edsoo.ru/8a192912
https://m.edsoo.ru/8a19278c
https://m.edsoo.ru/8a192ad4
https://m.edsoo.ru/8a192c5a
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a19316e
https://m.edsoo.ru/8a1933da
https://m.edsoo.ru/8a193542
https://m.edsoo.ru/8a1936a0
https://m.edsoo.ru/8a193862
https://m.edsoo.ru/8a193a06
https://m.edsoo.ru/8a193b82
https://m.edsoo.ru/8a193cae
https://m.edsoo.ru/8a193e5c
https://m.edsoo.ru/8a193f88
https://m.edsoo.ru/8a1940b4


65-

66 

Художественная культура 

второй половины XIX в. 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1941cc 

67-

68 

Основные регионы и 

народы Российской империи и 

их роль в жизни страны. 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1942e4 

69 
Национальная политика 

самодержавия 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1943f2 

70-

71 

Общественная жизнь в 

1860—1890-х гг. 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194500 

72 

Идейные течения и 

общественное движение 

второй половины XIX в. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1946ae 

73 

На пороге нового века: 

динамика и противоречия 

развития 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1947d0 

74 

Демография, социальная 

стратификация на рубеже 

веков 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1948de 

75 

Национальная политика, 

этнические элиты и 

национально-культурные 

движения на рубеже веков 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194a00 

76-

77 

Россия в системе 

международных отношений в 

начале XX в. 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194b0e 

78 

Первая российская 

революция 1905—1907 гг. 

Основные события Первой 

российской революции. 

Особенности революционных 

выступлений в 1906—1907 гг. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194c1c 

79 
Избирательный закон 11 

декабря 1905 г. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194d34 

80 
Общество и власть после 

революции 
 1    

81-

82 

Серебряный век 

российской культуры. 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194f5a 

83 
Наш край в XIX ‒ начале 

ХХ в. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1954e6 

84-

85 

Обобщение по теме 

«Российская империя в XIX 

— начале XX века» 

Итоговая контрольная 

работа 

 1  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

86 

Введение. Новейшая 

история России с 1914 г. по 

новейшее время 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

87 
Российская империя 

накануне революции 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

https://m.edsoo.ru/8a1941cc
https://m.edsoo.ru/8a1942e4
https://m.edsoo.ru/8a1943f2
https://m.edsoo.ru/8a194500
https://m.edsoo.ru/8a1946ae
https://m.edsoo.ru/8a1947d0
https://m.edsoo.ru/8a1948de
https://m.edsoo.ru/8a194a00
https://m.edsoo.ru/8a194b0e
https://m.edsoo.ru/8a194c1c
https://m.edsoo.ru/8a194d34
https://m.edsoo.ru/8a194f5a
https://m.edsoo.ru/8a1954e6
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608


88 
Февральская революция 

1917 года 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

89 
Октябрь 1917 года и его 

последствия 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

90 

Образование СССР. 

Влияние революционных 

событий в России на 

общемировые процессы XX в. 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

91 
Нападение гитлеровской 

Германии на СССР 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

92 
Крупнейшие битвы в ходе 

войны 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

93 

Организация борьбы в 

тылу врага: партизанское 

движение и подполье 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

94 СССР и союзники  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

95 

Всемирно-историческое 

значение Победы СССР в 

Великой Отечественной войне 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

96 Распад СССР  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

97 
Становление 

демократической России 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

98 

Россия в начале XXI в. 

Восстановление единого 

правового пространства 

страны 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

99 
Российская Федерация на 

современном этапе 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

100 
Вхождение Крыма и 

Севастополя в состав России 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

101 

Итоговое повторение по 

теме «Великая Отечественная 

война (1941-1945 гг.) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

102 

Итоговое повторение по 

модулю «Новейшая история 

России с 1914 г. по новейшее 

время» 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102  2 

 

https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «География» 
для обучающихся 8 – 9 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

География в основной школе — предмет, формирующий у обу-чающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой 

для последующей уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 



жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 

классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 
 

Раздел 1. Географическое пространство России 
 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  
История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение 

территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. 

Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории  
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов 

с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 



природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа 
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 
1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и 

рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. 

Опасные и неблагоприятные метеорологи-ческие явления. Наблюдаемые климатические изменения 

на территории России и их возможные следствия. Особенности кли-мата своего края. 

Практические работы 
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 



природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных 

зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных 

зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов 

России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической 

политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). 

Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов 

изменения численности населения России. 

Практическая работа 
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего 

региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни 

страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и 

автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 



Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жиз-ни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения. 

9 КЛАСС 
 

Раздел 1. Хозяйство России 
 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП 

как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности 

географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа 
1. Определение влияния географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства. 

 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные 

типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 

года». 

Практические работы 
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных 

металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы 

России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития 



чёрной и цветной металлургии России до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. №4260-р. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства предприятий 

металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)". 

 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации 

целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития 

машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по 

выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 

года». 

Лесопромышленный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» 

(Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. 

II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК) 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 



отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые 

формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры 

хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа 
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 

среды на основе анализа статистических материалов. 

 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-

Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 

субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического 

развития; их внутренние различия. 

Практические работы 
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России 

по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 

субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического 

развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям. 

2. Выявление факторов размещения предприятий одного из промышленных кластеров 

Дальнего Востока (по выбору). 

  

Тема 3. Обобщение знаний  
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

Раздел 6. Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 



Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

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

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

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 



безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

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

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов 

и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, 

причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе гео-графического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 



 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 



 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

8 КЛАСС 
 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, 

слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, 

геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 



 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических 

поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной 

границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», 

«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 
 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 

производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный 

потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», 

«сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», 



«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных 

источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского 

хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 

социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 



8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

1.1 

История формирования 

и освоения территории 

России 

 4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.2 

Географическое 

положение и границы 

России 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.3 
Время на территории 

России 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.4 

Административно 

территориальное устройство 

России. Районирование 

территории 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Природа России 

2.1 
Природные условия и 

ресурсы России 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.2 

Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

 8    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.3 
Климат и климатические 

условия 
 7    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.4 

Моря России. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы 

 6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.5 
Природнохозяйственные 

зоны 
 15    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Население России 

3.1 
Численность населения 

России 
 3    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.2 

Территориальные 

особенности размещения 

населения России 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.3 
Народы и религии 

России 
 2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.4 
Половой и возрастной 

состав населения России 
 2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.5 Человеческий капитал  1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72


Итого по разделу  11   

Резервное время  6   2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   2   10.5   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

В

сего  
 

Контроль

ные работы  
 

Практиче

ские работы  
 

Раздел 1. Хозяйство России 

1.1 
Общая характеристика 

хозяйства России 

 

3  
  0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

1.2 

Топливно-

энергетический комплекс 

(ТЭК)  

 

5  
  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

1.3 
Металлургический 

комплекс 

 

3  
  0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

1.4 
Машиностроительный 

комплекс 

 

2  
  0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

1.5 
Химико-лесной 

комплекс 

 

4  
  0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

1.6 
Агропромышленный 

комплекс (АПК) 

 

4  
  0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

1.7 
Инфраструктурный 

комплекс  

 

5  
  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

1.8 Обобщение знаний  
 

2  
  0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

Итого по разделу 
 

28  
 

Раздел 2. Регионы России 

2.1 
Западный макрорегион 

(Европейская часть) России 

 

18  
  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

2.2 
Восточный макрорегион 

(Азиатская часть) России 

 

10  
  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

2.3 Обобщение знаний 
 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112


Итого по разделу 
 

30  
 

Россия в современном мире 
 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

Резервное время 
 

8  
 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b11

2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

68  
 4   7   

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

История освоения 

и заселения территории 

современной России в 

XI—XVI вв. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5dc28 

2 

Расширение 

территории России в 

XVI—XIX вв. Русские 

первопроходцы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5e088 

3 

Изменения 

внешних границ 

России в ХХ в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5e254 

4 

Воссоединение 

Крыма с Россией. 

Практическая работа 

"Представление в виде 

таблицы сведений об 

изменении границ 

России на разных 

исторических этапах на 

основе анализа 

географических карт" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5e3da 

5 

Государственная 

территория России. 

Территориальные 

воды. Государственная 

граница России. 

Географическое 

положение России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5e506 

6 

Границы 

Российской Федерации. 

Страны — соседи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5e68c 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/8865dc28
https://m.edsoo.ru/8865dc28
https://m.edsoo.ru/8865e088
https://m.edsoo.ru/8865e088
https://m.edsoo.ru/8865e254
https://m.edsoo.ru/8865e254
https://m.edsoo.ru/8865e3da
https://m.edsoo.ru/8865e3da
https://m.edsoo.ru/8865e506
https://m.edsoo.ru/8865e506
https://m.edsoo.ru/8865e68c
https://m.edsoo.ru/8865e68c


России. Моря, 

омывающие 

территорию России 

7 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение по темам 

"История 

формирования и 

освоения территории 

России" и " 

Географическое 

положение и границы 

России" 

 1      

8 

Россия на карте 

часовых поясов мира. 

Карта часовых зон 

России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5e876 

9 

Практическая 

работа "Определение 

различия во времени 

для разных городов 

России по карте 

часовых зон" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5ebe6 

10 

Федеративное 

устройство России. 

Субъекты Российской 

Федерации, их 

равноправие и 

разнообразие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5ed94 

11 

Федеральные 

округа. Районирование. 

Виды районирования 

территории 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5f140 

12 

Макрорегионы 

России. Крупные 

географические районы 

России. Практическая 

работа "Обозначение 

на контурной карте и 

сравнение границ 

федеральных округов и 

макрорегионов с целью 

выявления состава и 

особенностей 

географического 

положения" 

 1      

13 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение по теме 

"Географическое 

пространство России" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5f2b2 

https://m.edsoo.ru/8865e876
https://m.edsoo.ru/8865e876
https://m.edsoo.ru/8865ebe6
https://m.edsoo.ru/8865ebe6
https://m.edsoo.ru/8865ed94
https://m.edsoo.ru/8865ed94
https://m.edsoo.ru/8865f140
https://m.edsoo.ru/8865f140
https://m.edsoo.ru/8865f2b2
https://m.edsoo.ru/8865f2b2


14 

Природные 

условия и природные 

ресурсы. 

Классификации 

природных ресурсов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5f410 

15 

Природно-

ресурсный капитал и 

экологический 

потенциал России. 

Принципы 

рационального 

природопользования и 

методы их реализации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5f5b4 

16 

Минеральные 

ресурсы страны и 

проблемы их 

рационального 

использования. 

Основные ресурсные 

базы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5f6e0 

17 

Практическая 

работа 

"Характеристика 

природно-ресурсного 

капитала своего края 

по картам и 

статистическим 

материалам" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5f7f8 

18 

Основные этапы 

формирования земной 

коры на территории 

России. Платформы и 

плиты. Пояса 

горообразования. 

Геохронологическая 

таблица 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5f91a 

19 

Основные формы 

рельефа и особенности 

их распространения на 

территории России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5fcf8 

20 

Зависимость 

между тектоническим 

строением, рельефом и 

размещением основных 

групп полезных 

ископаемых по 

территории страны 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5fe4c 

21 

Современные 

процессы, 

формирующие рельеф. 

Области современного 

горообразования, 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5ff6e 

https://m.edsoo.ru/8865f410
https://m.edsoo.ru/8865f410
https://m.edsoo.ru/8865f5b4
https://m.edsoo.ru/8865f5b4
https://m.edsoo.ru/8865f6e0
https://m.edsoo.ru/8865f6e0
https://m.edsoo.ru/8865f7f8
https://m.edsoo.ru/8865f7f8
https://m.edsoo.ru/8865f91a
https://m.edsoo.ru/8865f91a
https://m.edsoo.ru/8865fcf8
https://m.edsoo.ru/8865fcf8
https://m.edsoo.ru/8865fe4c
https://m.edsoo.ru/8865fe4c
https://m.edsoo.ru/8865ff6e
https://m.edsoo.ru/8865ff6e


землетрясений и 

вулканизма 

22 

Влияние внешних 

процессов на 

формирование рельефа. 

Древнее и современное 

оледенения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

600e0 

23 

Практическая 

работа "Объяснение 

распространения по 

территории России 

опасных геологических 

явлений" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

60284 

24 

Изменение 

рельефа под влиянием 

деятельности человека. 

Антропогенные формы 

рельефа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

60414 

25 

Особенности 

рельефа своего края. 

Практическая работа 

"Объяснение 

особенностей рельефа 

своего края" 

 1    0.5    

26 

Факторы, 

определяющие климат 

России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

60554 

27 

Основные типы 

воздушных масс и их 

циркуляция на 

территории России. 

Атмосферные фронты, 

циклоны и 

антициклоны. Карты 

погоды. Практическая 

работа "Описание и 

прогнозирование 

погоды территории по 

карте погоды" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

60888 

28 

Распределение 

температуры воздуха 

по территории России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

609c8 

29 

Распределение 

атмосферных осадков 

по территории России. 

Коэффициент 

увлажнения. 

Практическая работа 

"Определение и 

объяснение по картам 

закономерностей 

распределения 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

60b58 

https://m.edsoo.ru/886600e0
https://m.edsoo.ru/886600e0
https://m.edsoo.ru/88660284
https://m.edsoo.ru/88660284
https://m.edsoo.ru/88660414
https://m.edsoo.ru/88660414
https://m.edsoo.ru/88660554
https://m.edsoo.ru/88660554
https://m.edsoo.ru/88660888
https://m.edsoo.ru/88660888
https://m.edsoo.ru/886609c8
https://m.edsoo.ru/886609c8
https://m.edsoo.ru/88660b58
https://m.edsoo.ru/88660b58


солнечной радиации, 

средних температур 

января и июля, 

годового количества 

атмосферных осадков, 

испаряемости по 

территории страны" 

30 

Климатические 

пояса и типы климатов 

России, их 

характеристики 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

60d06 

31 

Изменение 

климата под влиянием 

естественных и 

антропогенных 

факторов. Влияние 

климата на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные 

метеорологические 

явления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

60e64 

32 

Особенности 

климата своего края. 

Практическая работа 

"Оценка влияния 

основных 

климатических 

показателей своего 

края на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

61030 

33 
Моря как 

аквальные ПК 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

61184 

34 

Реки России. 

Распределение рек по 

бассейнам океанов. 

Практическая работа 

"Объяснение 

распространения 

опасных 

гидрологических 

природных явлений на 

территории страны" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

612d8 

35 

Роль рек в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России. 

Практическая работа 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

614ae 

https://m.edsoo.ru/88660d06
https://m.edsoo.ru/88660d06
https://m.edsoo.ru/88660e64
https://m.edsoo.ru/88660e64
https://m.edsoo.ru/88661030
https://m.edsoo.ru/88661030
https://m.edsoo.ru/88661184
https://m.edsoo.ru/88661184
https://m.edsoo.ru/886612d8
https://m.edsoo.ru/886612d8
https://m.edsoo.ru/886614ae
https://m.edsoo.ru/886614ae


"Сравнение 

особенностей режима и 

характера течения двух 

рек России" 

36 

Крупнейшие озёра, 

их происхождение. 

Болота. Подземные 

воды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

61602 

37 
Ледники. 

Многолетняя мерзлота 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

61774 

38 

Неравномерность 

распределения водных 

ресурсов. Рост их 

потребления и 

загрязнения. Пути 

сохранения качества 

водных ресурсов. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы своего 

региона и своей 

местности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

618dc 

39 

Резервный урок. 

Контрольная работа по 

разделу "Природа 

России". Обобщающее 

повторение по темам: 

"Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые", 

"Климат и 

климатические 

ресурсы", "Моря 

России и внутренние 

воды" 

 1   1     

40 

Почва — особый 

компонент природы. 

Факторы образования 

почв 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

61b48 

41 

Основные 

зональные типы почв, 

их свойства, различия в 

плодородии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

61c6a 

42 

Почвенные 

ресурсы России. Меры 

по сохранению 

плодородия почв: 

мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и 

их загрязнением 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

61d82 

https://m.edsoo.ru/88661602
https://m.edsoo.ru/88661602
https://m.edsoo.ru/88661774
https://m.edsoo.ru/88661774
https://m.edsoo.ru/886618dc
https://m.edsoo.ru/886618dc
https://m.edsoo.ru/88661b48
https://m.edsoo.ru/88661b48
https://m.edsoo.ru/88661c6a
https://m.edsoo.ru/88661c6a
https://m.edsoo.ru/88661d82
https://m.edsoo.ru/88661d82


43 

Богатство 

растительного и 

животного мира 

России: видовое 

разнообразие, факторы, 

его определяющие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

61f3a 

44 

Особенности 

растительного и 

животного мира 

различных природно-

хозяйственных зон 

России 

 1      

45 

Природно-

хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

их компонентов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

6219c 

46 

Природно-

хозяйственные зоны 

России. Арктическая 

пустыня, тундра и 

лесотундра 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

622d2 

47 

Природно-

хозяйственные зоны 

России. Тайга 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

62462 

48 

Природно-

хозяйственные зоны 

России. Смешанные и 

широколиственные 

леса 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

625ac 

49 

Природно-

хозяйственные зоны 

России. Степи и 

лесостепи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

626ce 

50 

Природно-

хозяйственные зоны 

России. Пустыни и 

полупустыни 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

62868 

51 

Высотная 

поясность в горах на 

территории России. 

Горные системы 

европейской части 

России (Крымские 

горы, Кавказ, Урал) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

629bc 

52 

Горные системы 

азиатской части 

России. Практическая 

работа "Объяснение 

различий структуры 

высотной поясности в 

горных системах" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

62af2 

https://m.edsoo.ru/88661f3a
https://m.edsoo.ru/88661f3a
https://m.edsoo.ru/8866219c
https://m.edsoo.ru/8866219c
https://m.edsoo.ru/886622d2
https://m.edsoo.ru/886622d2
https://m.edsoo.ru/88662462
https://m.edsoo.ru/88662462
https://m.edsoo.ru/886625ac
https://m.edsoo.ru/886625ac
https://m.edsoo.ru/886626ce
https://m.edsoo.ru/886626ce
https://m.edsoo.ru/88662868
https://m.edsoo.ru/88662868
https://m.edsoo.ru/886629bc
https://m.edsoo.ru/886629bc
https://m.edsoo.ru/88662af2
https://m.edsoo.ru/88662af2


53 

Природные 

ресурсы природно-

хозяйственных зон и их 

использование, 

экологические 

проблемы. 

Практическая работа 

"Анализ различных 

точек зрения о влиянии 

глобальных 

климатических 

изменений на природу, 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность населения 

на основе анализа 

нескольких источников 

информации" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

62f20 

54 

Особо охраняемые 

природные территории 

России и своего края. 

Объекты Всемирного 

природного наследия 

ЮНЕСКО; растения и 

животные, занесённые 

в Красную книгу 

России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

63182 

55 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение по теме 

"Природно-

хозяйственные зоны" 

 1      

56 

Динамика 

численности населения 

России в XX—XXI вв. 

и факторы, 

определяющие её. 

Переписи населения 

России. Основные 

меры современной 

демографической 

политики государства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

63358 

57 

Естественное 

движение населения. 

Географические 

различия в пределах 

разных регионов 

России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

6348e 

58 

Миграции. 

Государственная 

миграционная 

политика Российской 

Федерации. 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

635c4 

https://m.edsoo.ru/88662f20
https://m.edsoo.ru/88662f20
https://m.edsoo.ru/88663182
https://m.edsoo.ru/88663182
https://m.edsoo.ru/88663358
https://m.edsoo.ru/88663358
https://m.edsoo.ru/8866348e
https://m.edsoo.ru/8866348e
https://m.edsoo.ru/886635c4
https://m.edsoo.ru/886635c4


Практическая работа 

«Определение по 

статистическим 

данным общего, 

естественного (или) 

миграционного 

прироста населения 

отдельных субъектов 

(федеральных округов) 

Российской Федерации 

или своего региона» 

59 

Географические 

особенности 

размещения населения. 

Основная полоса 

расселения. Плотность 

населения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

636dc 

60 

Городское и 

сельское население. 

Виды городских и 

сельских населённых 

пунктов. Урбанизация 

в России. Крупнейшие 

города и городские 

агломерации. Роль 

городов в жизни 

страны 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

637f4 

61 

Сельская 

местность и 

современные 

тенденции сельского 

расселения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

6393e 

62 

Резервный урок. 

Контрольная работа по 

темам "Численность 

населения России" и 

"Территориальные 

особенности 

размещения населения 

России" 

 1   1     

63 

Россия — 

многонациональное 

государство. 

Крупнейшие народы 

России и их 

расселение. Титульные 

этносы. Практическая 

работа "Построение 

картограммы «Доля 

титульных этносов в 

численности населения 

республик и 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

63a60 

https://m.edsoo.ru/886636dc
https://m.edsoo.ru/886636dc
https://m.edsoo.ru/886637f4
https://m.edsoo.ru/886637f4
https://m.edsoo.ru/8866393e
https://m.edsoo.ru/8866393e
https://m.edsoo.ru/88663a60
https://m.edsoo.ru/88663a60


автономных округов 

РФ» 

64 

География 

религий. Объекты 

Всемирного 

культурного наследия 

ЮНЕСКО на 

территории России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

63b96 

65 

Половой и 

возрастной состав 

населения России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

63ede 

66 

Половозрастные 

пирамиды. Средняя 

прогнозируемая 

продолжительность 

жизни населения 

России. Практическая 

работа "Объяснение 

динамики 

половозрастного 

состава населения 

России на основе 

анализа 

половозрастных 

пирамид" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

64014 

67 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение по темам 

"Народы и религии 

России" и "Половой и 

возрастной состав 

населения России" 

 1      

68 

Понятие 

человеческого 

капитала. Трудовые 

ресурсы, рабочая сила. 

Качество населения и 

показатели, 

характеризующие его. 

ИЧР и его 

географические 

различия. 

Практическая работа 

"Классификация 

Федеральных округов 

по особенностям 

естественного и 

механического 

движения населения" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

6450a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   2   10.5   

https://m.edsoo.ru/88663b96
https://m.edsoo.ru/88663b96
https://m.edsoo.ru/88663ede
https://m.edsoo.ru/88663ede
https://m.edsoo.ru/88664014
https://m.edsoo.ru/88664014
https://m.edsoo.ru/8866450a
https://m.edsoo.ru/8866450a


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Да

та 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 

Состав хозяйства. 

Отраслевая структура, 

функциональная и 

территориальная 

структуры хозяйства 

страны, факторы их 

формирования и развития. 

Факторы производства 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6647f8 

2 

Экономико-

географическое 

положение России как 

фактор развития её 

хозяйства. ВВП и ВРП. 

Экономические карты. 

«Стратегия 

пространственного 

развития Российской 

Федерации на период до 

2025 года». 

Геостратегические 

территории 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66497e 

3 

Производственный 

капитал. Себестоимость и 

рентабельность 

производства. Условия и 

факторы размещения 

хозяйства. Практическая 

работа "Определение 

влияния географического 

положения России на 

особенности отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

664d20 

4 

Резервный урок. 

Обобщающее повторение 

по теме "Общая 

характеристика хозяйства 

России" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66505e 

5 

ТЭК. Место России в 

мировой добыче основных 

видов топливных 

ресурсов. Угольная 

промышленность 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6651bc 

6 
Нефтяная 

промышленность 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6652f2 

https://m.edsoo.ru/886647f8
https://m.edsoo.ru/886647f8
https://m.edsoo.ru/8866497e
https://m.edsoo.ru/8866497e
https://m.edsoo.ru/88664d20
https://m.edsoo.ru/88664d20
https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/886651bc
https://m.edsoo.ru/886651bc
https://m.edsoo.ru/886652f2
https://m.edsoo.ru/886652f2


7 
Газовая 

промышленность 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66541e 

8 

Электроэнергетика. 

Место России в мировом 

производстве 

электроэнергии. Основные 

типы электростанций. 

Практическая работа 

"Анализ статистических и 

текстовых материалов с 

целью сравнения 

стоимости электроэнергии 

для населения России в 

различных регионах" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665586 

9 

Электростанции, 

использующие 

возобновляемые 

источники энергии. 

Энергосистемы. Влияние 

ТЭК на окружающую 

среду. Основные 

положения 

"Энергетической 

стратегии России на 

период до 2035 года". 

Практическая работа 

"Сравнительная оценка 

возможностей для 

развития энергетики ВИЭ 

в отдельных регионах 

страны" 

 1    0.5    

10 

Резервный урок. 

Обобщающее повторение 

по теме "Топливно-

энергетический комплекс 

(ТЭК)" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665720 

11 

Металлургический 

комплекс. 

Металлургические базы 

России. Влияние 

металлургии на 

окружающую среду. 

Основные положения 

"Стратегии развития 

чёрной и цветной 

металлургии России до 

2030 года" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665892 

12 

Место России в 

мировом производстве 

чёрных металлов. 

Особенности технологии 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665a5e 

https://m.edsoo.ru/8866541e
https://m.edsoo.ru/8866541e
https://m.edsoo.ru/88665586
https://m.edsoo.ru/88665586
https://m.edsoo.ru/88665720
https://m.edsoo.ru/88665720
https://m.edsoo.ru/88665892
https://m.edsoo.ru/88665892
https://m.edsoo.ru/88665a5e
https://m.edsoo.ru/88665a5e


производства чёрных 

металлов. География 

металлургии чёрных 

металлов: основные 

районы и центры 

13 

Место России в 

мировом производстве 

цветных металлов. 

Особенности технологии 

производства цветных 

металлов. География 

металлургии цветных 

металлов: основные 

районы и центры. 

Практическая работа 

"Выявление факторов, 

влияющих на 

себестоимость 

производства предприятий 

металлургического 

комплекса в различных 

регионах страны (по 

выбору)" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665bbc 

14 

Машиностроительный 

комплекс. Роль 

машиностроения в 

реализации целей 

политики 

импортозамещения. 

Практическая работа 

"Выявление факторов, 

повлиявших на 

размещение 

машиностроительного 

предприятия (по выбору) 

на основе анализа 

различных источников 

информации" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665d2e 

15 

География 

важнейших отраслей 

машиностроительного 

комплекса: основные 

районы и центры. 

Значение отрасли для 

создания экологически 

эффективного 

оборудования. 

Перспективы развития 

машиностроения России 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665e78 

16 

Резервный урок. 

Контрольная работа по 

темам "Металлургический 

комплекс" и 

 1   1     

https://m.edsoo.ru/88665bbc
https://m.edsoo.ru/88665bbc
https://m.edsoo.ru/88665d2e
https://m.edsoo.ru/88665d2e
https://m.edsoo.ru/88665e78
https://m.edsoo.ru/88665e78


"Машиностроительный 

комплекс" 

17 

Химическая 

промышленность. Состав, 

место и значение в 

хозяйстве. Место России в 

мировом производстве 

химической продукции 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6660b2 

18 

Факторы размещения 

предприятий. Химическая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Основные положения 

"Стратегии развития 

химического и 

нефтехимического 

комплекса на период до 

2030 года" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6662a6 

19 

Лесопромышленный 

комплекс. Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Место России в мировом 

производстве продукции 

лесного комплекса 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

666684 

20 

География 

важнейших отраслей. 

Лесное хозяйство и 

окружающая среда. 

Практическая работа 

"Анализ документов 

«Прогноз развития 

лесного сектора 

Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. 1, 3 и 11) и 

«Стратегия развития 

лесного комплекса 

Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. II и III, 

Приложения № 1 и № 18) 

с целью определения 

перспектив и проблем 

развития комплекса" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6667f6 

21 

Резервный урок. 

Обобщающее повторение 

по теме "Химико-лесной 

комплекс" 

 1      

22 

Агропромышленный 

комплекс. Состав, место и 

значение в экономике 

страны. Сельское 

хозяйство. Сельское 

хозяйство и окружающая 

среда 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

666a80 

https://m.edsoo.ru/886660b2
https://m.edsoo.ru/886660b2
https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/88666684
https://m.edsoo.ru/88666684
https://m.edsoo.ru/886667f6
https://m.edsoo.ru/886667f6
https://m.edsoo.ru/88666a80
https://m.edsoo.ru/88666a80


23 

Растениеводство и 

животноводство: 

география основных 

отраслей 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

666bc0 

24 

Пищевая 

промышленность. Лёгкая 

промышленность. Состав, 

место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. 

Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей 

среды 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

666f12 

25 

"Стратегия развития 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного 

комплексов Российской 

Федерации на период до 

2030 года". Особенности 

АПК своего края. 

Практическая работа 

"Определение влияния 

природных и социальных 

факторов на размещение 

отраслей АПК" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66716a 

26 

Резервный урок. 

Обобщающее повторение 

по теме 

"Агропромышленный 

комплекс (АПК)" 

 1      

27 

Инфраструктурный 

комплекс.Транспорт. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Крупнейшие 

транспортные узлы. 

"Стратегия развития 

транспорта России на 

период до 2030 года" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6672e6 

28 

Морской и 

внутренний водный 

транспорт. Практическая 

работа "Анализ 

статистических данных с 

целью определения доли 

отдельных морских 

бассейнов в 

грузоперевозках и 

объяснение выявленных 

различий" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66748a 

29 

География отдельных 

видов транспорта. 

Основные транспортные 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6675fc 

https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666f12
https://m.edsoo.ru/88666f12
https://m.edsoo.ru/8866716a
https://m.edsoo.ru/8866716a
https://m.edsoo.ru/886672e6
https://m.edsoo.ru/886672e6
https://m.edsoo.ru/8866748a
https://m.edsoo.ru/8866748a
https://m.edsoo.ru/886675fc
https://m.edsoo.ru/886675fc


пути. Транспорт и охрана 

окружающей среды 

30 

Информационная 

инфраструктура. 

Основные линии связи. 

Проблемы и перспективы 

развития комплекса. 

Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура" 

 1     
https://m.edsoo.r

u/88667c28]] 

31 

Рекреационное 

хозяйство. Практическая 

работа "Характеристика 

туристско-рекреационного 

потенциала своего края" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

667980 

32 

Резервный урок. 

Контрольная работа по 

теме "Инфраструктурный 

комплекс" 

 1   1     

33 

Государственная 

политика как фактор 

размещения производства. 

"Стратегия 

пространственного 

развития Российской 

Федерации до 2025 года": 

основные положения 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

667f84 

34 

Развитие хозяйства и 

состояние окружающей 

среды. "Стратегия 

экологической 

безопасности Российской 

Федерации до 2025 года" и 

государственные меры по 

переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа 

"Сравнительная оценка 

вклада отдельных 

отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей 

среды на основе анализа 

статистических 

материалов" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6680c4 

35 

Европейский Север 

России. Географическое 

положение. Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6681e6 

36 

Европейский Север 

России. Особенности 

населения 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6682fe 

https://m.edsoo.ru/88667c28%5D%5D
https://m.edsoo.ru/88667c28%5D%5D
https://m.edsoo.ru/88667980
https://m.edsoo.ru/88667980
https://m.edsoo.ru/88667f84
https://m.edsoo.ru/88667f84
https://m.edsoo.ru/886680c4
https://m.edsoo.ru/886680c4
https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/886682fe


37 

Европейский Север 

России. Особенности 

хозяйства. Социально-

экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1      

38 

Северо-Запад России. 

Географическое 

положение. Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668416 

39 

Северо-Запад России. 

Особенности населения и 

хозяйства. Социально-

экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66852e 

40 

Центральная Россия. 

Географическое 

положение. Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6687e0 

41 
Центральная Россия. 

Особенности населения 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668a7e 

42 

Центральная Россия. 

Особенности хозяйства. 

Социально-экономические 

и экологические проблемы 

и перспективы развития 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668c4a 

43 

Поволжье. 

Географическое 

положение. Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668d80 

44 

Поволжье. 

Особенности населения и 

хозяйства. Социально-

экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668e98 

45 

Юг Европейской 

части России. 

Географическое 

положение. Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668fb0 

46 

Юг Европейской 

части России. 

Особенности населения 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6690dc 

https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/8866852e
https://m.edsoo.ru/8866852e
https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/88668a7e
https://m.edsoo.ru/88668a7e
https://m.edsoo.ru/88668c4a
https://m.edsoo.ru/88668c4a
https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668e98
https://m.edsoo.ru/88668e98
https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/886690dc


47 

Юг Европейской 

части России. 

Особенности хозяйства 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

669226 

48 

Юг Европейской 

части России. Социально-

экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6693a2 

49 

Урал. Географическое 

положение. Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала. Практическая 

работа "Сравнение ЭГП 

двух географических 

районов страны по разным 

источникам информации" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6695b4 

50 
Урал. Особенности 

населения 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6696ea 

51 

Урал. Особенности 

хозяйства. Социально-

экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66980c 

52 

Классификация 

субъектов Российской 

Федерации Западного 

макрорегиона. 

Практическая работа 

"Классификация 

субъектов Российской 

Федерации одного из 

географических районов 

России по уровню 

социально-

экономического развития 

на основе статистических 

данных" 

 1    0.5    

53 

Резервный урок. 

Контрольная работа по 

теме "Западный 

макрорегион (Европейская 

часть) России" 

 1   1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

669938 

54 

Сибирь. 

Географическое 

положение 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

669a6e 

55 

Сибирь. Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала 

 1     
Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/886695b4
https://m.edsoo.ru/886695b4
https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/88669938
https://m.edsoo.ru/88669938
https://m.edsoo.ru/88669a6e
https://m.edsoo.ru/88669a6e


https://m.edsoo.ru/88

669cb2 

56 
Сибирь. Особенности 

населения 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

669e24 

57 
Сибирь. Особенности 

хозяйства 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a0c2 

58 

Сибирь. Особенности 

хозяйства. Социально-

экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a2a2 

59 

Дальний Восток. 

Географическое 

положение 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a3f6 

60 

Дальний Восток. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a59a 

61 
Дальний Восток. 

Особенности населения 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a73e 

62 

Дальний Восток. 

Особенности хозяйства. 

Социально-экономические 

и экологические проблемы 

и перспективы развития. 

Практическая работа 

"Выявление факторов 

размещения предприятий 

одного из промышленных 

кластеров Дальнего 

Востока (по выбору)" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a8ba 

63 

Классификация 

субъектов Российской 

Федерации Восточного 

макрорегиона. 

Практическая работа 

"Сравнение человеческого 

капитала двух 

географических районов 

(субъектов Российской 

Федерации) по заданным 

критериям" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a9e6 

64 

Резервный урок. 

Контрольная работа по 

теме "Восточный 

 1   1     

https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669e24
https://m.edsoo.ru/88669e24
https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a8ba
https://m.edsoo.ru/8866a8ba
https://m.edsoo.ru/8866a9e6
https://m.edsoo.ru/8866a9e6


макрорегион (Азиатская 

часть)" 

65 

Федеральные и 

региональные целевые 

программы 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66acf2 

66 

Государственная 

программа Российской 

Федерации "Социально-

экономическое развитие 

Арктической зоны 

Российской Федерации" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66afd6 

67 

Россия в системе 

международного 

географического 

разделения труда. Россия в 

составе международных 

экономических и 

политических организаций 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66b184 

68 

Значение для мировой 

цивилизации 

географического 

пространства России. 

Объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия России 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66b2ba 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   7   

https://m.edsoo.ru/8866acf2
https://m.edsoo.ru/8866acf2
https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866b2ba
https://m.edsoo.ru/8866b2ba


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Обществознание» 
для обучающихся 8-9 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

школой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности нацио-нальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 

помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 

извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового -самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 



институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и ее функции. Собственность. 

Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая 

ручная биржа. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, хорошие 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителей финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашнего хозяйства. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

 

Человек в мире культуры. 

Культура, ее многообразие и формы. Духовная культура на контроле личности. Современная 

молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная новаторство образования в современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и объединение в Российской 

Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 



Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении. 
Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические 

организации. 

Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – социальное 

государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. 

Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли 

членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и 

спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам 

обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают 

знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ 

российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по 

годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 

содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в 

основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии 

собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

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

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам; 

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

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 



способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

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

потребностей.  

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимос-вязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

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

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 



умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наи-более подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 
 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных проявлениях, 

экономической медицине, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции ; 

 характеризовать способы организации экономической жизни в различных экономических 

условиях; объекты творчества и предложения по вопросам рынка труда и финансового 

рынка; функция денег; 

 приводить меры по повышению эффективности производства; деятельность и проявления 

основных функций различных финансовых посредников; использование способов повышения 

эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе сохранять существующий признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные виды хозяйствования; 

 содержать и объяснять связь финансовых потрясений и социально-экономических кризисов в 

штатах; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижений (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных принципов государственного 

регулирования экономики, государственной политики в области развития конкуренции, социально-

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на общественные 

знания, факты общественной жизни, свое отношение к предпринимательству и развитию 

собственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с обнаружением экономических 

действий, на основе разумного выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 

различных методов повышения эффективности производства; размышления о типичных ситуациях 

и социальных взаимодействиях в сфере экономической деятельности; мыслительные процессы; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в 

модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о крайних и экономических благах, о видах и 

формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций в средствах массовой 

информации и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать прогнозы, 

включая экономико-статистическую, на основе адаптированных источников (в том числе научных 

материалов) и публикацию СМИ, соотносить ее с личным опытом; используя 

общественноведические знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные преступления и преступления других людей с точки зрения их 

экономической эффективности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; 



граждане, защищающие свои экономические интересы; практика осуществления экономических 

действий на основе рационального использования в условиях ограниченных ресурсов; различные 

способы оценки эффективности производства, распределения семейных ресурсов). ресурсов, для 

оценки риска осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобрести опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребительской жизни в домашнем хозяйстве, 

структуры семейного бюджета; составление личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки хорошего роста в профессиональной сфере; выбор форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителей (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения обязанностей, 

выбора профессии и оценки хорошего роста в профессиональной сфере; 

 приобрести опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

 изучать совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальными и религиозными вещами, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 
 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности, 

гуманизм, парламентизм, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 

 приводить политику российского государства в сферу культуры и образования; профессиональное 

образование по социализации личности; правила информационной безопасности; 

 классифицировать по разным формам и видам культуры; 

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

 поддерживать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на общественные 

знания, факты наблюдения за жизнью, свое отношение к информационной культуре и 

информационной безопасности, правила безопасного поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, масштабные формы и многообразие духовной 

культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

диаграмму) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 изучить поиск информации об опасностях современных учёных, о конкретно объединениях в 

Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в 

Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, оценивать и обобщать экономическую информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

 использовать полученные знания для публичного демонстрации результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры в соответствии с особенностями и регламентом; 

 Приобретите опыт осуществления совместной деятельности при изучении разных культур, стран и 

отдельных ценностей. 

 

9 КЛАСС 
 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 



гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, 

о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; 

правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном 

мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных 

ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему 

о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и 

группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 



 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус 

и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры 

и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма 

и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 

Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма 

своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события 

в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 

власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства 

в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской 

Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 

Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 



 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях 

и группах; социальных стату-сах, ролях, социализации личности; важности семьи как ба-зового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 

диалоге куль-тур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 

том числе отражающий изу-ченный материал о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи 

своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 



 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах;  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора 

и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового 

образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные 

с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) 

по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС  

№ п/п Название разделов и тем программы Количество часов 

 

  Всего Контрольны

е работы

  

Практические 

работы 

Раздел 1.  Человек в экономических отношениях 

 Экономика — основа жизнедеятельности 

человека 

5   

 Рыночные отношения в экономике 5   

 Финансовые отношения в экономике 5   

 Домашнее хозяйство 1   

 Экономические цели и функции 

государства 

4   

 Итого по разделу 20 1  

Раздел 2.  Человек в мире культуры 

 Культура, ее многообразие и формы 1   

 Наука и образование в Российской 

Федерации 

4   

 Роль религии в жизни общества 2   

 Роль искусства в жизни человека 2   

 Роль информации в современном мире 2   

 Итого по разделу 11   

 Проекты защиты, итоговое повторение 3 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2  

 

 

 

 



9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

1.1 
Политика и политическая 

власть 
 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

1.2 
Участие граждан в 

политике 
 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  6  

2.1 
Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.2 
Высшие органы публичной 

власти в Российской Федерации 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.3 

Государственно-

территориальное устройство 

Российской Федерации 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.4 

Конституция Российской 

Федерации о правовом статусе 

человека и гражданина 

 2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  8  

3.1 
Социальные общности и 

группы 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.2 

Статусы и роли. 

Социализация личности. Семья 

и её функции 

 4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.3 

Этносы и нации в 

современном обществе. 

Социальная политика 

Российского государства 

 3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.4 
Отклоняющееся поведение 

и здоровый образ жизни 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  11  

Раздел 4. Человек в современном 

изменяющемся мире 
 5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Защита проектов, итоговое повторение  4   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

  всего Контроль

ные 

работы 

Практич

еские 

работы 

 

1 Экономическая жизнь общества  1    

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414


2 Экономическая система и ее функции. 

Собственность 

1    

3 Производство — источник экономических 

благ 

1    

4 Предпринимательство. 

Производительность труда. Разделение 

труда 

1    

5 Деньги, обмен, торговля  1    

6 Рыночная экономика. Конкуренция. 

Многообразие рынков  

1    

7 Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие 

1    

8 Предприятие в экономике 1    

9 Заработная плата и стимулирование труда. 

Занятость и безработица 

1    

10 Финансовый рынок и финансовые 

посредники 

1    

11 Банковские услуги 1    

12 Страховые услуги 1    

13 Защита прав потребителей финансовых 

услуг 

1    

14 Экономические функции домохозяйств 1    

15 Потребление домашнего хозяйства. 

Потребительские товары и товары 

длительного пользования 

1    

16 Источники доходов и расходов семьи 1    

17 Экономические цели и функции 

государства 

1    

18 Налоги. Государственный бюджет. 

Государственная политика по развитию 

конкуренции 

1    

19 Повторно-обобщающий урок по теме 

«Человек в экономических отношениях» 

1    

20 Повторно-обобщающий урок по теме 

«Человек в экономических отношениях»

  

1 1   

21 Культура, ее многообразие и формы. 1    

22 Наука. Роль науки в развитии общества

  

1    

23 Образование в современном обществе 1    

24 Образование в Российской Федерации. 

Самообразование 

1    

25 Политика в сфере культуры и образования 

в Российской Федерации 

1    

26 Роль религии в жизни человека и 

общества 

1    

27 Национальные и мировые религии. 

Объединение религий и объединений в 

Российской Федерации  

1    

28 Что такое искусство. Виды искусств 1    

29 Роль искусства в жизни человека и 

общества 

1    



30 Роль информации и информационных 

технологий в современном мире 

1    

31 Повторно-обобщающий урок по теме 

«Человек в мире культуры» 

1 1   

32 Защита проектов по теме по теме 

["Финансовая грамотность"] 

1    

33 Защита проектов по теме ["Человек в 

экономике"] 

1    

34 Итоговое повторение по темам «Человек в 

экономике», «Человек в мире культуры» 

1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2   

 

9 КЛАСС  
 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

 

1 
Политика и политическая 

власть 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652 

2 

Государство — 

политическая организация 

общества 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652 

3 Политические режимы  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec47ec 

4 
Формы политического 

участия. Выборы, референдум 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4aee 

5 

Политические партии, их 

роль в демократическом 

обществе. Общественно- 

политические организации 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c 

6 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

"Человек в политическом 

измерении" 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4e68 

7 
Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec53c2 

8 
Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
 1    

9 
Высшие органы публичной 

власти в Российской Федерации 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec575a 

10 
Высшие органы публичной 

власти в Российской Федерации 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec591c 

11 

Государственно- 

территориальное устройство 

Российской Федерации 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652
https://m.edsoo.ru/f5ec4652
https://m.edsoo.ru/f5ec47ec
https://m.edsoo.ru/f5ec4aee
https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c
https://m.edsoo.ru/f5ec4e68
https://m.edsoo.ru/f5ec53c2
https://m.edsoo.ru/f5ec575a
https://m.edsoo.ru/f5ec591c
https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8


12 Местное самоуправление  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc 

13 

Конституционный статус 

гражданина Российской 

Федерации. Гражданство 

Российской Федерации 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a 

14 

Повторительно-

обощающий урок по теме 

«Гражданин и государство». 

Контрольная работа 

 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6150 

15 
Социальная структура 

общества 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec64de 

16 Социальная мобильность  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec66a0 

17 
Социальный статус 

человека в обществе 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c 

18 
Социальные роли. Ролевой 

набор подростка 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6c40 

19 Социализация личности  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c 

20 Семья и ее функции  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6fce 

21 

Этнос и нация. Россия- 

многонациональное 

государство 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec7190 

22 

Этнос и нация. Россия- 

многонациональное 

государство 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec746a 

23 
Социальная политика 

Российского государства 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec55a2 

24 Отклоняющееся поведение  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec765e 

25 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

"Человек в системе социальных 

отношений" 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a 

26 

Информационное 

общество. Сущность 

глобализации 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec96de 

27 Сущность глобализации  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec98b4 

28 
Молодёжь — активный 

участник общественной жизни 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9a58 

29 

Профессиии настоящего и 

будущего. Здоровый образ 

жизни. Мода и спорт 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9be8 

30 

Современные формы связи 

и коммуникации: как они 

изменили мир 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9e54 

https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc
https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a
https://m.edsoo.ru/f5ec6150
https://m.edsoo.ru/f5ec64de
https://m.edsoo.ru/f5ec66a0
https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c
https://m.edsoo.ru/f5ec6c40
https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c
https://m.edsoo.ru/f5ec6fce
https://m.edsoo.ru/f5ec7190
https://m.edsoo.ru/f5ec746a
https://m.edsoo.ru/f5ec55a2
https://m.edsoo.ru/f5ec765e
https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a
https://m.edsoo.ru/f5ec96de
https://m.edsoo.ru/f5ec98b4
https://m.edsoo.ru/f5ec9a58
https://m.edsoo.ru/f5ec9be8
https://m.edsoo.ru/f5ec9e54


31 

Защита проектов, итоговое 

повторение по теме "Человек в 

политическом измерении" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6 

32 

Защита проектов, итоговое 

повторение по теме "Гражданин 

и государство" 

 

 

Итоговая контрольная 

работа 

 1  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca1ec 

33 

Защита проектов, итоговое 
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отношений" 

 1   
Библиотека ЦОК 
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Защита проектов, итоговое 

повторение по теме "Человек в 

современном изменющемся 

мире" 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca552 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса «Алгебра» 
для обучающихся 8-9 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 

отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования 

основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится 

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу 

учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных 

разделах математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебного 

курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном 

числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения 

математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения 

алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». 



На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выраженияАлгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенстваУравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

ФункцииФункции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. 

Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|x|. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

9 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое – второй 

степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 



ФункцииФункции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| , и их свойства. 

Числовые последовательностиЧисловые последовательности и прогрессии 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой 

и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 



 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 



Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции 
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики 

линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 

10. 

Алгебраические выражения 
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 



Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции 

по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по её графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых 

выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c, y = x3, 

y = √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 

из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименован

ие разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 



1 

Числа и 

вычисления. 

Квадратные 

корни 

 15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7af8 

2 

Числа и 

вычисления. 

Степень с целым 

показателем 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7af8 

3 

Алгебраичес

кие выражения. 

Квадратный 

трёхчлен 

 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7af8 

4 

Алгебраичес

кие выражения. 

Алгебраическая 

дробь 

 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7af8 

5 

Уравнения и 

неравенства. 

Квадратные 

уравнения 

 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7af8 

6 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений 

 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7af8 

7 

Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства 

 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7af8 

8 

Функции. 

Основные 

понятия 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7af8 

9 

Функции. 

Числовые 

функции 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7af8 

1

0 

Повторение 

и обобщение 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7af8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 102   5   0   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименова

ние разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 

Числа и 

вычисления. 

Действительные 

числа 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

9d08 

https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08


2 

Уравнения и 

неравенства. 

Уравнения с 

одной 

переменной 

 14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

9d08 

3 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений 

 14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

9d08 

4 

Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства 

 16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

9d08 

5 Функции  16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

9d08 

6 

Числовые 

последовательно

сти 

 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

9d08 

7 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 18   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

9d08 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 102   6   0   

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Дат

а 

изучени

я  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 
Квадратный 

корень из числа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42d

452 

2 

Понятие об 

иррациональном 

числе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42e

aaa 

3 

Десятичные 

приближения 

иррациональных 

чисел 

 1      

4 

Десятичные 

приближения 

иррациональных 

чисел 

 1      

5 
Действительн

ые числа 
 1      

https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f42d452
https://m.edsoo.ru/7f42d452
https://m.edsoo.ru/7f42eaaa
https://m.edsoo.ru/7f42eaaa


6 

Сравнение 

действительных 

чисел 

 1      

7 

Сравнение 

действительных 

чисел 

 1      

8 

Арифметическ

ий квадратный 

корень 

 1      

9 
Уравнение 

вида x² = a 
 1      

10 

Свойства 

арифметических 

квадратных корней 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42d

862 

11 

Свойства 

арифметических 

квадратных корней 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42d

862 

12 

Преобразован

ие числовых 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42d

d26 

13 

Преобразован

ие числовых 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42d

ed4 

14 

Преобразован

ие числовых 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42e

0be 

15 

Преобразован

ие числовых 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42e

262 

16 
Степень с 

целым показателем 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f435

4a4 

17 

Стандартная 

запись числа. 

Размеры объектов 

окружающего 

мира (от 

элементарных 

частиц до 

космических 

объектов), 

длительность 

процессов в 

окружающем мире 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f436

098 

https://m.edsoo.ru/7f42d862
https://m.edsoo.ru/7f42d862
https://m.edsoo.ru/7f42d862
https://m.edsoo.ru/7f42d862
https://m.edsoo.ru/7f42dd26
https://m.edsoo.ru/7f42dd26
https://m.edsoo.ru/7f42ded4
https://m.edsoo.ru/7f42ded4
https://m.edsoo.ru/7f42e0be
https://m.edsoo.ru/7f42e0be
https://m.edsoo.ru/7f42e262
https://m.edsoo.ru/7f42e262
https://m.edsoo.ru/7f4354a4
https://m.edsoo.ru/7f4354a4
https://m.edsoo.ru/7f436098
https://m.edsoo.ru/7f436098


18 

Свойства 

степени с целым 

показателем 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f435

648 

19 

Свойства 

степени с целым 

показателем 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f435

648 

20 

Свойства 

степени с целым 

показателем 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f435

648 

21 

Свойства 

степени с целым 

показателем 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f435

99a 

22 

Свойства 

степени с целым 

показателем 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f435

ed6 

23 
Квадратный 

трёхчлен 
 1      

24 
Квадратный 

трёхчлен 
 1      

25 

Разложение 

квадратного 

трёхчлена на 

множители 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42f

d38 

26 

Разложение 

квадратного 

трёхчлена на 

множители 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42f

d38 

27 

Контрольная 

работа по темам 

"Квадратные 

корни. Степени. 

Квадратный 

трехчлен" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42e

c80 

28 
Алгебраическа

я дробь 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f430

382 

29 

Допустимые 

значения 

переменных, 

входящих в 

алгебраические 

выражения 

 1      

30 

Допустимые 

значения 

переменных, 

входящих в 

алгебраические 

выражения 

 1      

31 
Основное 

свойство 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f430

8e6 

https://m.edsoo.ru/7f435648
https://m.edsoo.ru/7f435648
https://m.edsoo.ru/7f435648
https://m.edsoo.ru/7f435648
https://m.edsoo.ru/7f435648
https://m.edsoo.ru/7f435648
https://m.edsoo.ru/7f43599a
https://m.edsoo.ru/7f43599a
https://m.edsoo.ru/7f435ed6
https://m.edsoo.ru/7f435ed6
https://m.edsoo.ru/7f42fd38
https://m.edsoo.ru/7f42fd38
https://m.edsoo.ru/7f42fd38
https://m.edsoo.ru/7f42fd38
https://m.edsoo.ru/7f42ec80
https://m.edsoo.ru/7f42ec80
https://m.edsoo.ru/7f430382
https://m.edsoo.ru/7f430382
https://m.edsoo.ru/7f4308e6
https://m.edsoo.ru/7f4308e6


алгебраической 

дроби 

32 
Сокращение 

дробей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f430

a8a 

33 
Сокращение 

дробей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f430

f44 

34 
Сокращение 

дробей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f430

f44 

35 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f431

28c 

36 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f431

5c0 

37 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f431

8c2 

38 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f431

a20 

39 

Преобразован

ие выражений, 

содержащих 

алгебраические 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f432

59c 

40 

Преобразован

ие выражений, 

содержащих 

алгебраические 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f432

736 

41 

Преобразован

ие выражений, 

содержащих 

алгебраические 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f432

736 

https://m.edsoo.ru/7f430a8a
https://m.edsoo.ru/7f430a8a
https://m.edsoo.ru/7f430f44
https://m.edsoo.ru/7f430f44
https://m.edsoo.ru/7f430f44
https://m.edsoo.ru/7f430f44
https://m.edsoo.ru/7f43128c
https://m.edsoo.ru/7f43128c
https://m.edsoo.ru/7f4315c0
https://m.edsoo.ru/7f4315c0
https://m.edsoo.ru/7f4318c2
https://m.edsoo.ru/7f4318c2
https://m.edsoo.ru/7f431a20
https://m.edsoo.ru/7f431a20
https://m.edsoo.ru/7f43259c
https://m.edsoo.ru/7f43259c
https://m.edsoo.ru/7f432736
https://m.edsoo.ru/7f432736
https://m.edsoo.ru/7f432736
https://m.edsoo.ru/7f432736


42 

Контрольная 

работа по теме 

"Алгебраическая 

дробь" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f431

d36 

43 
Квадратное 

уравнение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42e

e1a 

44 

Неполное 

квадратное 

уравнение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42e

e1a 

45 

Неполное 

квадратное 

уравнение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42e

e1a 

46 

Формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42f

158 

47 

Формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42f

3f6 

48 

Формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42f

5a4 

49 Теорема Виета  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42fe

f0 

50 Теорема Виета  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f430

076 

51 

Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c

542 

52 

Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c

3d0 

53 

Простейшие 

дробно-

рациональные 

уравнения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f432

8c6 

54 

Простейшие 

дробно-

рациональные 

уравнения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f432

b6e 

55 

Решение 

текстовых задач с 

помощью 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42f

75c 

https://m.edsoo.ru/7f431d36
https://m.edsoo.ru/7f431d36
https://m.edsoo.ru/7f42ee1a
https://m.edsoo.ru/7f42ee1a
https://m.edsoo.ru/7f42ee1a
https://m.edsoo.ru/7f42ee1a
https://m.edsoo.ru/7f42ee1a
https://m.edsoo.ru/7f42ee1a
https://m.edsoo.ru/7f42f158
https://m.edsoo.ru/7f42f158
https://m.edsoo.ru/7f42f3f6
https://m.edsoo.ru/7f42f3f6
https://m.edsoo.ru/7f42f5a4
https://m.edsoo.ru/7f42f5a4
https://m.edsoo.ru/7f42fef0
https://m.edsoo.ru/7f42fef0
https://m.edsoo.ru/7f430076
https://m.edsoo.ru/7f430076
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f4328c6
https://m.edsoo.ru/7f4328c6
https://m.edsoo.ru/7f432b6e
https://m.edsoo.ru/7f432b6e
https://m.edsoo.ru/7f42f75c
https://m.edsoo.ru/7f42f75c


квадратных 

уравнений 

56 

Решение 

текстовых задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42f

8f6 

57 

Контрольная 

работа по теме 

"Квадратные 

уравнения" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f430

1f2 

58 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными, его 

график, примеры 

решения 

уравнений в целых 

числах 

 1      

59 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными, его 

график, примеры 

решения 

уравнений в целых 

числах 

 1      

60 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными, его 

график, примеры 

решения 

уравнений в целых 

числах 

 1      

61 

Решение 

систем двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 1      

62 

Решение 

систем двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 1      

63 

Решение 

систем двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 1      

64 

Примеры 

решения систем 

нелинейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 1      

https://m.edsoo.ru/7f42f8f6
https://m.edsoo.ru/7f42f8f6
https://m.edsoo.ru/7f4301f2
https://m.edsoo.ru/7f4301f2


65 

Примеры 

решения систем 

нелинейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 1      

66 

Графическая 

интерпретация 

уравнения с двумя 

переменными и 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d

6d6 

67 

Графическая 

интерпретация 

уравнения с двумя 

переменными и 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d

6d6 

68 

Решение 

текстовых задач с 

помощью систем 

уравнений 

 1      

69 

Решение 

текстовых задач с 

помощью систем 

уравнений 

 1      

70 

Решение 

текстовых задач с 

помощью систем 

уравнений 

 1      

71 

Числовые 

неравенства и их 

свойства 

 1      

72 

Числовые 

неравенства и их 

свойства 

 1      

73 
Неравенство с 

одной переменной 
 1      

74 

Линейные 

неравенства с 

одной переменной 

и их решение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42c

692 

75 

Линейные 

неравенства с 

одной переменной 

и их решение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42c

840 

76 

Линейные 

неравенства с 

одной переменной 

и их решение 

 1      

https://m.edsoo.ru/7f43d6d6
https://m.edsoo.ru/7f43d6d6
https://m.edsoo.ru/7f43d6d6
https://m.edsoo.ru/7f43d6d6
https://m.edsoo.ru/7f42c692
https://m.edsoo.ru/7f42c692
https://m.edsoo.ru/7f42c840
https://m.edsoo.ru/7f42c840


77 

Системы 

линейных 

неравенств с одной 

переменной и их 

решение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42c

b88 

78 

Системы 

линейных 

неравенств с одной 

переменной и их 

решение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42c

d2c 

79 

Системы 

линейных 

неравенств с одной 

переменной и их 

решение 

 1      

80 

Изображение 

решения 

линейного 

неравенства и их 

систем на 

числовой прямой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42c

9e4 

81 

Изображение 

решения 

линейного 

неравенства и их 

систем на 

числовой прямой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f42c

9e4 

82 

Контрольная 

работа по темам 

"Неравенства. 

Системы 

уравнений" 

 1   1     

83 
Понятие 

функции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f433

c12 

84 

Область 

определения и 

множество 

значений функции 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f433

d84 

85 
Способы 

задания функций 
 1      

86 
График 

функции 
 1      

87 

Свойства 

функции, их 

отображение на 

графике 

 1      

88 

Чтение и 

построение 

графиков функций 

 1      

89 
Примеры 

графиков функций, 
 1      

https://m.edsoo.ru/7f42cb88
https://m.edsoo.ru/7f42cb88
https://m.edsoo.ru/7f42cd2c
https://m.edsoo.ru/7f42cd2c
https://m.edsoo.ru/7f42c9e4
https://m.edsoo.ru/7f42c9e4
https://m.edsoo.ru/7f42c9e4
https://m.edsoo.ru/7f42c9e4
https://m.edsoo.ru/7f433c12
https://m.edsoo.ru/7f433c12
https://m.edsoo.ru/7f433d84
https://m.edsoo.ru/7f433d84


отражающих 

реальные процессы 

90 

Функции, 

описывающие 

прямую и 

обратную 

пропорциональные 

зависимости, их 

графики 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f434

bbc 

91 Гипербола  1      

92 Гипербола  1      

93 
График 

функции y = x² 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f434

3e2 

94 
График 

функции y = x² 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f434

572 

95 

Функции y 

=x², y = x³, y = ٧x, y 

= |х|; графическое 

решение 

уравнений и 

систем уравнений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f434

d38 

96 

Функции y 

=x², y = x³, y = ٧x, y 

= |х|; графическое 

решение 

уравнений и 

систем уравнений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f434

eb4 

97 

Повторение 

основных понятий 

и методов курсов 7 

и 8 классов, 

обобщение знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f437

1aa 

98 

Повторение 

основных понятий 

и методов курсов 7 

и 8 классов, 

обобщение знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f437

36c 

99 

Повторение 

основных понятий 

и методов курсов 7 

и 8 классов, 

обобщение знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f437

510 

10

0 

Повторение 

основных понятий 

и методов курсов 7 

и 8 классов, 

обобщение знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f437

6b4 

10

1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f436

b88 

https://m.edsoo.ru/7f434bbc
https://m.edsoo.ru/7f434bbc
https://m.edsoo.ru/7f4343e2
https://m.edsoo.ru/7f4343e2
https://m.edsoo.ru/7f434572
https://m.edsoo.ru/7f434572
https://m.edsoo.ru/7f434d38
https://m.edsoo.ru/7f434d38
https://m.edsoo.ru/7f434eb4
https://m.edsoo.ru/7f434eb4
https://m.edsoo.ru/7f4371aa
https://m.edsoo.ru/7f4371aa
https://m.edsoo.ru/7f43736c
https://m.edsoo.ru/7f43736c
https://m.edsoo.ru/7f437510
https://m.edsoo.ru/7f437510
https://m.edsoo.ru/7f4376b4
https://m.edsoo.ru/7f4376b4
https://m.edsoo.ru/7f436b88
https://m.edsoo.ru/7f436b88


10

2 

Повторение 

основных понятий 

и методов курсов 7 

и 8 классов, 

обобщение знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f437

858 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   5   0   

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Дат

а 

изучени

я  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Рациональные 

числа, 

иррациональные 

числа, конечные и 

бесконечные 

десятичные дроби 

 1      

2 

Множество 

действительных 

чисел; 

действительные 

числа как 

бесконечные 

десятичные дроби 

 1      

3 

Взаимно 

однозначное 

соответствие 

между 

множеством 

действительных 

чисел и 

множеством точек 

координатной 

прямой 

 1      

4 

Сравнение 

действительных 

чисел, 

арифметические 

действия с 

действительными 

числами 

 1      

5 

Приближённо

е значение 

величины, 

точность 

приближения 

 1      

6 
Округление 

чисел 
 1      

https://m.edsoo.ru/7f437858
https://m.edsoo.ru/7f437858


7 
Округление 

чисел 
 1      

8 

Прикидка и 

оценка 

результатов 

вычислений 

 1      

9 

Прикидка и 

оценка 

результатов 

вычислений 

 1      

10 

Линейное 

уравнение. 

Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

линейным 

 1     

Библиотек ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43bf

66 

11 

Линейное 

уравнение. 

Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

линейным 

 1      

12 

Квадратное 

уравнение. 

Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c

542 

13 

Квадратное 

уравнение. 

Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c

542 

14 
Биквадратные 

уравнения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c

3d0 

15 
Биквадратные 

уравнения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c

3d0 

16 

Примеры 

решения 

уравнений третьей 

и четвёртой 

степеней 

разложением на 

множители 

 1      

17 

Примеры 

решения 

уравнений третьей 

и четвёртой 

степеней 

 1      

https://m.edsoo.ru/7f43bf66
https://m.edsoo.ru/7f43bf66
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0


разложением на 

множители 

18 

Решение 

дробно-

рациональных 

уравнений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c

9b6 

19 

Решение 

дробно-

рациональных 

уравнений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c

9b6 

20 

Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

методом 

 1      

21 

Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

методом 

 1      

22 

Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

методом 

 1      

23 

Контрольная 

работа по теме 

"Уравнения с 

одной 

переменной" 

 1   1     

24 

Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d

0b4 

25 

Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d

0b4 

26 

Система двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными и её 

решение 

 1      

27 

Система двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными и её 

решение 

 1      

28 

Система двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными и её 

решение 

 1      

29 
Система двух 

линейных 
 1      

https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4


уравнений с двумя 

переменными и её 

решение 

30 

Решение 

систем двух 

уравнений, одно из 

которых линейное, 

а другое — второй 

степени 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d

23a 

31 

Решение 

систем двух 

уравнений, одно из 

которых линейное, 

а другое — второй 

степени 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d

55a 

32 

Решение 

систем двух 

уравнений, одно из 

которых линейное, 

а другое — второй 

степени 

 1      

33 

Решение 

систем двух 

уравнений, одно из 

которых линейное, 

а другое — второй 

степени 

 1      

34 

Графическая 

интерпретация 

системы 

уравнений с двумя 

переменными 

 1      

35 

Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

способом 

 1      

36 

Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

способом 

 1      

37 

Контрольная 

работа по теме 

"Системы 

уравнений" 

 1   1     

38 

Числовые 

неравенства и их 

свойства 

 1      

39 

Числовые 

неравенства и их 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a

d5a 

https://m.edsoo.ru/7f43d23a
https://m.edsoo.ru/7f43d23a
https://m.edsoo.ru/7f43d55a
https://m.edsoo.ru/7f43d55a
https://m.edsoo.ru/7f43ad5a
https://m.edsoo.ru/7f43ad5a


40 

Линейные 

неравенства с 

одной переменной 

и их решение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43af

08 

41 

Линейные 

неравенства с 

одной переменной 

и их решение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43af

08 

42 

Линейные 

неравенства с 

одной переменной 

и их решение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43af

08 

43 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной переменной 

и их решение 

 1      

44 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной переменной 

и их решение 

 1      

45 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной переменной 

и их решение 

 1      

46 

Квадратные 

неравенства и их 

решение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b

098 

47 

Квадратные 

неравенства и их 

решение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b

21e 

48 

Квадратные 

неравенства и их 

решение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b

5a2 

49 

Квадратные 

неравенства и их 

решение 

 1      

50 

Квадратные 

неравенства и их 

решение 

 1      

51 

Графическая 

интерпретация 

неравенств и 

систем неравенств 

с двумя 

переменными 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b

098 

52 

Графическая 

интерпретация 

неравенств и 

систем неравенств 

 1      

https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43b21e
https://m.edsoo.ru/7f43b21e
https://m.edsoo.ru/7f43b5a2
https://m.edsoo.ru/7f43b5a2
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43b098


с двумя 

переменными 

53 

Контрольная 

работа по теме 

"Неравенства" 

 1   1     

54 

Квадратичная 

функция, её 

график и свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f439

6c6 

55 

Квадратичная 

функция, её 

график и свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f439

842 

56 

Квадратичная 

функция, её 

график и свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f439

9b4 

57 

Парабола, 

координаты 

вершины 

параболы, ось 

симметрии 

параболы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f439

eb4 

58 

Парабола, 

координаты 

вершины 

параболы, ось 

симметрии 

параболы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a

03a 

59 

Парабола, 

координаты 

вершины 

параболы, ось 

симметрии 

параболы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a

1ac 

60 

Парабола, 

координаты 

вершины 

параболы, ось 

симметрии 

параболы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a

31e 

61 

Парабола, 

координаты 

вершины 

параболы, ось 

симметрии 

параболы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a

526 

62 

Парабола, 

координаты 

вершины 

параболы, ось 

симметрии 

параболы 

 1      

63 
Графики 

функций: y = kx, y 
 1      

https://m.edsoo.ru/7f4396c6
https://m.edsoo.ru/7f4396c6
https://m.edsoo.ru/7f439842
https://m.edsoo.ru/7f439842
https://m.edsoo.ru/7f4399b4
https://m.edsoo.ru/7f4399b4
https://m.edsoo.ru/7f439eb4
https://m.edsoo.ru/7f439eb4
https://m.edsoo.ru/7f43a03a
https://m.edsoo.ru/7f43a03a
https://m.edsoo.ru/7f43a1ac
https://m.edsoo.ru/7f43a1ac
https://m.edsoo.ru/7f43a31e
https://m.edsoo.ru/7f43a31e
https://m.edsoo.ru/7f43a526
https://m.edsoo.ru/7f43a526


= kx + b, y=k/x, 

y=x³, y=vx, y=|x| 

64 

Графики 

функций: y = kx, y 

= kx + b, y=k/x, 

y=x³, y=vx, y=|x| 

 1      

65 

Графики 

функций: y = kx, y 

= kx + b, y=k/x, 

y=x³, y=vx, y=|x| 

 1      

66 

Графики 

функций: y = kx, y 

= kx + b, y=k/x, 

y=x³, y=vx, y=|x| 

 1      

67 

Графики 

функций: y = kx, y 

= kx + b, y=k/x, 

y=x³, y=vx, y=|x| 

 1      

68 

Графики 

функций: y = kx, y 

= kx + b, y=k/x, 

y=x³, y=vx, y=|x| 

 1      

69 

Контрольная 

работа по теме 

"Функции" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a

b84 

70 

Понятие 

числовой 

последовательност

и 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43e

6c6 

71 

Задание 

последовательност

и рекуррентной 

формулой и 

формулой n-го 

члена 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43e

bda 

72 

Арифметичес

кая и 

геометрическая 

прогрессии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43e

d7e 

73 

Арифметичес

кая и 

геометрическая 

прогрессии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f3

b4 

74 

Формулы n-го 

члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, 

суммы первых n 

членов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f5

8a 

https://m.edsoo.ru/7f43ab84
https://m.edsoo.ru/7f43ab84
https://m.edsoo.ru/7f43e6c6
https://m.edsoo.ru/7f43e6c6
https://m.edsoo.ru/7f43ebda
https://m.edsoo.ru/7f43ebda
https://m.edsoo.ru/7f43ed7e
https://m.edsoo.ru/7f43ed7e
https://m.edsoo.ru/7f43f3b4
https://m.edsoo.ru/7f43f3b4
https://m.edsoo.ru/7f43f58a
https://m.edsoo.ru/7f43f58a


75 

Формулы n-го 

члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, 

суммы первых n 

членов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ef

2c 

76 

Формулы n-го 

члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, 

суммы первых n 

членов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f0

c6 

77 

Формулы n-го 

члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, 

суммы первых n 

членов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f7

2e 

78 

Формулы n-го 

члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, 

суммы первых n 

членов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f8

a0 

79 

Изображение 

членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий 

точками на 

координатной 

плоскости 

 1      

80 

Изображение 

членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий 

точками на 

координатной 

плоскости 

 1      

81 

Линейный и 

экспоненциальный 

рост 

 1      

82 
Сложные 

проценты 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43fe

0e 

https://m.edsoo.ru/7f43ef2c
https://m.edsoo.ru/7f43ef2c
https://m.edsoo.ru/7f43f0c6
https://m.edsoo.ru/7f43f0c6
https://m.edsoo.ru/7f43f72e
https://m.edsoo.ru/7f43f72e
https://m.edsoo.ru/7f43f8a0
https://m.edsoo.ru/7f43f8a0
https://m.edsoo.ru/7f43fe0e
https://m.edsoo.ru/7f43fe0e


83 
Сложные 

проценты 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f440

1a6 

84 

Контрольная 

работа по теме 

"Числовые 

последовательност

и" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f440

4f8 

85 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Запись, 

сравнение, 

действия с 

действительными 

числами, числовая 

прямая 

 1      

86 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Проценты, 

отношения, 

пропорции 

 1      

87 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Округление, 

приближение, 

оценка 

 1      

88 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f443

b12 

89 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f443

cd4 

90 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f443f

ea 

https://m.edsoo.ru/7f4401a6
https://m.edsoo.ru/7f4401a6
https://m.edsoo.ru/7f4404f8
https://m.edsoo.ru/7f4404f8
https://m.edsoo.ru/7f443b12
https://m.edsoo.ru/7f443b12
https://m.edsoo.ru/7f443cd4
https://m.edsoo.ru/7f443cd4
https://m.edsoo.ru/7f443fea
https://m.edsoo.ru/7f443fea


91 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений, 

допустимые 

значения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444

1ca 

92 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений, 

допустимые 

значения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444

364 

93 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений, 

допустимые 

значения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444

6f2 

94 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений, 

допустимые 

значения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444

a94 

95 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Функции: 

построение, 

свойства 

изученных 

функций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444

c56 

96 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Функции: 

построение, 

свойства 

изученных 

функций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444f

44 

https://m.edsoo.ru/7f4441ca
https://m.edsoo.ru/7f4441ca
https://m.edsoo.ru/7f444364
https://m.edsoo.ru/7f444364
https://m.edsoo.ru/7f4446f2
https://m.edsoo.ru/7f4446f2
https://m.edsoo.ru/7f444a94
https://m.edsoo.ru/7f444a94
https://m.edsoo.ru/7f444c56
https://m.edsoo.ru/7f444c56
https://m.edsoo.ru/7f444f44
https://m.edsoo.ru/7f444f44


97 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Функции: 

построение, 

свойства 

изученных 

функций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f445

16a 

98 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. Функции: 

построение, 

свойства 

изученных 

функций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f445

2e6 

99 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Графическое 

решение 

уравнений и их 

систем 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f445

516 

10

0 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Графическое 

решение 

уравнений и их 

систем 

 1      

10

1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 1   1     

10

2 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f44516a
https://m.edsoo.ru/7f44516a
https://m.edsoo.ru/7f4452e6
https://m.edsoo.ru/7f4452e6
https://m.edsoo.ru/7f445516
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса «Геометрия» 
для обучающихся 8-9 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается 

на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего 

образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, 

строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать 

обратные утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении 

как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся 

должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или 

рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного 

кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач практического характера 

обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 

полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

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

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

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

неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

8 КЛАСС 
 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 

трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 

Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

 

 

 



9 КЛАСС 
 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 



физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 



 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 



Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи 

на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться 

их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о 

том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 

смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами 

при решении геометрических задач. 

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

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных 

отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить 

соответствующие длины. 

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

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических 

задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, 

углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических 

задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 



подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

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

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности 

и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные 

умения в практических задачах. 

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

случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименовани

е разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 
Четырёхуголь

ники 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7e18 

2 

Теорема 

Фалеса и теорема о 

пропорциональных 

отрезках, подобные 

треугольники 

 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7e18 

3 

Площадь. 

Нахождение 

площадей 

треугольников и 

многоугольных 

фигур. Площади 

подобных фигур 

 14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7e18 

4 

Теорема 

Пифагора и начала 

тригонометрии 

 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7e18 

5 

Углы в 

окружности. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольники. 

Касательные к 

окружности. 

Касание 

окружностей 

 13   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7e18 

6 
Повторение, 

обобщение знаний 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7e18 

https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18


ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 68   6   0   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименован

ие разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 

Тригонометр

ия. Теоремы 

косинусов и 

синусов. Решение 

треугольников 

 16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a12c 

2 

Преобразова

ние подобия. 

Метрические 

соотношения в 

окружности 

 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a12c 

3 Векторы  12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a12c 

4 

Декартовы 

координаты на 

плоскости  

 9   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a12c 

5 

Правильные 

многоугольники. 

Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Вычисление 

площадей 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a12c 

6 
Движения 

плоскости 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a12c 

7 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 7   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a12c 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 68   6   0   

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Дат

а 

изучени

я  

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c


  

1 

Параллелограм

м, его признаки и 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671

af2 

2 

Параллелограм

м, его признаки и 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671

ca0 

3 

Параллелограм

м, его признаки и 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671

ca0 

4 

Частные случаи 

параллелограммов 

(прямоугольник, 

ромб, квадрат), их 

признаки и свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671

dea 

5 

Частные случаи 

параллелограммов 

(прямоугольник, 

ромб, квадрат), их 

признаки и свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671

f20 

6 

Частные случаи 

параллелограммов 

(прямоугольник, 

ромб, квадрат), их 

признаки и свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672

09c 

7 Трапеция  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672

358 

8 

Равнобокая и 

прямоугольная 

трапеции 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672

52e 

9 

Равнобокая и 

прямоугольная 

трапеции 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672

858 

10 
Метод удвоения 

медианы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672

b14 

11 
Центральная 

симметрия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672

b14 

12 

Контрольная 

работа по теме 

"Четырёхугольники" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672

c9a 

13 

Теорема Фалеса 

и теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673

37a 

14 
Средняя линия 

треугольника 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672

e0c 

https://m.edsoo.ru/88671af2
https://m.edsoo.ru/88671af2
https://m.edsoo.ru/88671ca0
https://m.edsoo.ru/88671ca0
https://m.edsoo.ru/88671ca0
https://m.edsoo.ru/88671ca0
https://m.edsoo.ru/88671dea
https://m.edsoo.ru/88671dea
https://m.edsoo.ru/88671f20
https://m.edsoo.ru/88671f20
https://m.edsoo.ru/8867209c
https://m.edsoo.ru/8867209c
https://m.edsoo.ru/88672358
https://m.edsoo.ru/88672358
https://m.edsoo.ru/8867252e
https://m.edsoo.ru/8867252e
https://m.edsoo.ru/88672858
https://m.edsoo.ru/88672858
https://m.edsoo.ru/88672b14
https://m.edsoo.ru/88672b14
https://m.edsoo.ru/88672b14
https://m.edsoo.ru/88672b14
https://m.edsoo.ru/88672c9a
https://m.edsoo.ru/88672c9a
https://m.edsoo.ru/8867337a
https://m.edsoo.ru/8867337a
https://m.edsoo.ru/88672e0c
https://m.edsoo.ru/88672e0c


15 
Средняя линия 

треугольника 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672

f38 

16 
Трапеция, её 

средняя линия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672

358 

17 
Трапеция, её 

средняя линия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673

064 

18 
Пропорциональ

ные отрезки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673

794 

19 
Пропорциональ

ные отрезки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673

794 

20 
Центр масс в 

треугольнике 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673

8fc 

21 
Подобные 

треугольники 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673

a78 

22 

Три признака 

подобия 

треугольников 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673

bae 

23 

Три признака 

подобия 

треугольников 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88673

d52 

24 

Три признака 

подобия 

треугольников 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674

00e 

25 

Три признака 

подобия 

треугольников 

 1      

26 

Применение 

подобия при 

решении 

практических задач 

 1      

27 

Контрольная 

работа по теме 

"Подобные 

треугольники" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674

45a 

28 

Свойства 

площадей 

геометрических 

фигур 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674

5fe 

29 

Формулы для 

площади 

треугольника, 

параллелограмма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674

860 

https://m.edsoo.ru/88672f38
https://m.edsoo.ru/88672f38
https://m.edsoo.ru/88672358
https://m.edsoo.ru/88672358
https://m.edsoo.ru/88673064
https://m.edsoo.ru/88673064
https://m.edsoo.ru/88673794
https://m.edsoo.ru/88673794
https://m.edsoo.ru/88673794
https://m.edsoo.ru/88673794
https://m.edsoo.ru/886738fc
https://m.edsoo.ru/886738fc
https://m.edsoo.ru/88673a78
https://m.edsoo.ru/88673a78
https://m.edsoo.ru/88673bae
https://m.edsoo.ru/88673bae
https://m.edsoo.ru/88673d52
https://m.edsoo.ru/88673d52
https://m.edsoo.ru/8867400e
https://m.edsoo.ru/8867400e
https://m.edsoo.ru/8867445a
https://m.edsoo.ru/8867445a
https://m.edsoo.ru/886745fe
https://m.edsoo.ru/886745fe
https://m.edsoo.ru/88674860
https://m.edsoo.ru/88674860


30 

Формулы для 

площади 

треугольника, 

параллелограмма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674

a22 

31 

Формулы для 

площади 

треугольника, 

параллелограмма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674

a22 

32 

Формулы для 

площади 

треугольника, 

параллелограмма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675

288 

33 

Формулы для 

площади 

треугольника, 

параллелограмма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675

42c 

34 

Вычисление 

площадей сложных 

фигур 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674

e78 

35 
Площади фигур 

на клетчатой бумаге 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674

73e 

36 
Площади 

подобных фигур 
 1      

37 
Площади 

подобных фигур 
 1      

38 

Задачи с 

практическим 

содержанием 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675

558 

39 

Задачи с 

практическим 

содержанием 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675

684 

40 

Решение задач с 

помощью метода 

вспомогательной 

площади 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88674

f90 

41 

Контрольная 

работа по теме 

"Площадь" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675

79c 

42 

Теорема 

Пифагора и её 

применение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675

918 

43 

Теорема 

Пифагора и её 

применение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675

918 

44 

Теорема 

Пифагора и её 

применение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675

abc 

45 

Теорема 

Пифагора и её 

применение 

 1      

https://m.edsoo.ru/88674a22
https://m.edsoo.ru/88674a22
https://m.edsoo.ru/88674a22
https://m.edsoo.ru/88674a22
https://m.edsoo.ru/88675288
https://m.edsoo.ru/88675288
https://m.edsoo.ru/8867542c
https://m.edsoo.ru/8867542c
https://m.edsoo.ru/88674e78
https://m.edsoo.ru/88674e78
https://m.edsoo.ru/8867473e
https://m.edsoo.ru/8867473e
https://m.edsoo.ru/88675558
https://m.edsoo.ru/88675558
https://m.edsoo.ru/88675684
https://m.edsoo.ru/88675684
https://m.edsoo.ru/88674f90
https://m.edsoo.ru/88674f90
https://m.edsoo.ru/8867579c
https://m.edsoo.ru/8867579c
https://m.edsoo.ru/88675918
https://m.edsoo.ru/88675918
https://m.edsoo.ru/88675918
https://m.edsoo.ru/88675918
https://m.edsoo.ru/88675abc
https://m.edsoo.ru/88675abc


46 

Теорема 

Пифагора и её 

применение 

 1      

47 

Определение 

тригонометрических 

функций острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника, 

тригонометрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675

d32 

48 

Основное 

тригонометрическое 

тождество 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88675

f44 

49 

Основное 

тригонометрическое 

тождество 

 1      

50 

Основное 

тригонометрическое 

тождество 

 1      

51 

Контрольная 

работа по теме 

"Теорема Пифагора 

и начала 

тригонометрии" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a140

7e8 

52 

Вписанные и 

центральные углы, 

угол между 

касательной и 

хордой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141

5b2 

53 

Вписанные и 

центральные углы, 

угол между 

касательной и 

хордой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141

940 

54 

Вписанные и 

центральные углы, 

угол между 

касательной и 

хордой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141

b34 

55 
Углы между 

хордами и секущими 
 1      

56 
Углы между 

хордами и секущими 
 1      

57 

Вписанные и 

описанные 

четырёхугольники, 

их признаки и 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a140

f86 

https://m.edsoo.ru/88675d32
https://m.edsoo.ru/88675d32
https://m.edsoo.ru/88675f44
https://m.edsoo.ru/88675f44
https://m.edsoo.ru/8a1407e8
https://m.edsoo.ru/8a1407e8
https://m.edsoo.ru/8a1415b2
https://m.edsoo.ru/8a1415b2
https://m.edsoo.ru/8a141940
https://m.edsoo.ru/8a141940
https://m.edsoo.ru/8a141b34
https://m.edsoo.ru/8a141b34
https://m.edsoo.ru/8a140f86
https://m.edsoo.ru/8a140f86


58 

Вписанные и 

описанные 

четырёхугольники, 

их признаки и 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141

6d4 

59 

Вписанные и 

описанные 

четырёхугольники, 

их признаки и 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141

6d4 

60 

Применение 

свойств вписанных 

и описанных 

четырёхугольников 

при решении 

геометрических 

задач 

 1      

61 

Применение 

свойств вписанных 

и описанных 

четырёхугольников 

при решении 

геометрических 

задач 

 1      

62 

Взаимное 

расположение двух 

окружностей, общие 

касательные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141

0a8 

63 
Касание 

окружностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141

0a8 

64 

Контрольная 

работа по теме 

"Углы в 

окружности. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольники" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141

c88 

65 

Повторение 

основных понятий и 

методов курсов 7 и 8 

классов, обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141

ddc 

66 

Повторение 

основных понятий и 

методов курсов 7 и 8 

классов, обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a141

efe 

67 
Итоговая 

контрольная работа 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142

368 

https://m.edsoo.ru/8a1416d4
https://m.edsoo.ru/8a1416d4
https://m.edsoo.ru/8a1416d4
https://m.edsoo.ru/8a1416d4
https://m.edsoo.ru/8a1410a8
https://m.edsoo.ru/8a1410a8
https://m.edsoo.ru/8a1410a8
https://m.edsoo.ru/8a1410a8
https://m.edsoo.ru/8a141c88
https://m.edsoo.ru/8a141c88
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141efe
https://m.edsoo.ru/8a141efe
https://m.edsoo.ru/8a142368
https://m.edsoo.ru/8a142368


68 

Повторение 

основных понятий и 

методов курсов 7 и 8 

классов, обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142

0ac 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   0   

 

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучени

я  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Определение 

тригонометрическ

их функций углов 

от 0° до 180° 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142

4bc 

2 
Формулы 

приведения 
 1      

3 
Теорема 

косинусов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a143

36c 

4 
Теорема 

косинусов 
 1      

5 
Теорема 

косинусов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142

d5e 

6 
Теорема 

синусов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142

e8a 

7 
Теорема 

синусов 
 1      

8 
Теорема 

синусов 
 1      

9 

Нахождение 

длин сторон и 

величин углов 

треугольников 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a143

0b0 

10 
Решение 

треугольников 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142

ac0 

11 
Решение 

треугольников 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142

ac0 

12 
Решение 

треугольников 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142

ac0 

https://m.edsoo.ru/8a1420ac
https://m.edsoo.ru/8a1420ac
https://m.edsoo.ru/8a1424bc
https://m.edsoo.ru/8a1424bc
https://m.edsoo.ru/8a14336c
https://m.edsoo.ru/8a14336c
https://m.edsoo.ru/8a142d5e
https://m.edsoo.ru/8a142d5e
https://m.edsoo.ru/8a142e8a
https://m.edsoo.ru/8a142e8a
https://m.edsoo.ru/8a1430b0
https://m.edsoo.ru/8a1430b0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0


13 
Решение 

треугольников 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142

ac0 

14 

Практическое 

применение теорем 

синусов и 

косинусов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a142

c3c 

15 

Практическое 

применение теорем 

синусов и 

косинусов 

 1      

16 

Контрольная 

работа по теме 

"Решение 

треугольников" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a143

92a 

17 

Понятие о 

преобразовании 

подобия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a143

ab0 

18 

Соответственн

ые элементы 

подобных фигур 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a143

de4 

19 

Соответственн

ые элементы 

подобных фигур 

 1      

20 

Теорема о 

произведении 

отрезков хорд, 

теорема о 

произведении 

отрезков секущих, 

теорема о квадрате 

касательной 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

06e 

21 

Теорема о 

произведении 

отрезков хорд, 

теорема о 

произведении 

отрезков секущих, 

теорема о квадрате 

касательной 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

1a4 

22 

Теорема о 

произведении 

отрезков хорд, 

теорема о 

произведении 

отрезков секущих, 

теорема о квадрате 

касательной 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

2da 

23 

Применение 

теорем в решении 

геометрических 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a143

f06 

https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142c3c
https://m.edsoo.ru/8a142c3c
https://m.edsoo.ru/8a14392a
https://m.edsoo.ru/8a14392a
https://m.edsoo.ru/8a143ab0
https://m.edsoo.ru/8a143ab0
https://m.edsoo.ru/8a143de4
https://m.edsoo.ru/8a143de4
https://m.edsoo.ru/8a14406e
https://m.edsoo.ru/8a14406e
https://m.edsoo.ru/8a1441a4
https://m.edsoo.ru/8a1441a4
https://m.edsoo.ru/8a1442da
https://m.edsoo.ru/8a1442da
https://m.edsoo.ru/8a143f06
https://m.edsoo.ru/8a143f06


24 

Применение 

теорем в решении 

геометрических 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

3fc 

25 

Применение 

теорем в решении 

геометрических 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

578 

26 

Контрольная 

работа по теме 

"Преобразование 

подобия. 

Метрические 

соотношения в 

окружности" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

7a8 

27 

Определение 

векторов. 

Физический и 

геометрический 

смысл векторов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

960 

28 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение вектора 

на число 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

a8c 

29 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение вектора 

на число 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

d52 

30 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение вектора 

на число 

 1      

31 

Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

 1      

32 
Координаты 

вектора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

fbe 

33 

Скалярное 

произведение 

векторов, его 

применение для 

нахождения длин и 

углов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a145

39c 

34 

Скалярное 

произведение 

векторов, его 

применение для 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a145

50e 

https://m.edsoo.ru/8a1443fc
https://m.edsoo.ru/8a1443fc
https://m.edsoo.ru/8a144578
https://m.edsoo.ru/8a144578
https://m.edsoo.ru/8a1447a8
https://m.edsoo.ru/8a1447a8
https://m.edsoo.ru/8a144960
https://m.edsoo.ru/8a144960
https://m.edsoo.ru/8a144a8c
https://m.edsoo.ru/8a144a8c
https://m.edsoo.ru/8a144d52
https://m.edsoo.ru/8a144d52
https://m.edsoo.ru/8a144fbe
https://m.edsoo.ru/8a144fbe
https://m.edsoo.ru/8a14539c
https://m.edsoo.ru/8a14539c
https://m.edsoo.ru/8a14550e
https://m.edsoo.ru/8a14550e


нахождения длин и 

углов 

35 

Решение задач 

с помощью 

векторов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a144

c3a 

36 

Решение задач 

с помощью 

векторов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a145

8c4 

37 

Применение 

векторов для 

решения задач 

физики 

 1      

38 

Контрольная 

работа по теме 

"Векторы" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a145

b08 

39 

Декартовы 

координаты точек 

на плоскости 

 1      

40 
Уравнение 

прямой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a145

c48 

41 
Уравнение 

прямой 
 1      

42 
Уравнение 

окружности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a146

35a 

43 

Координаты 

точек пересечения 

окружности и 

прямой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a146

620 

44 

Метод 

координат при 

решении 

геометрических 

задач, 

практических 

задач 

 1      

45 

Метод 

координат при 

решении 

геометрических 

задач, 

практических 

задач 

 1      

46 

Метод 

координат при 

решении 

геометрических 

задач, 

практических 

задач 

 1      

https://m.edsoo.ru/8a144c3a
https://m.edsoo.ru/8a144c3a
https://m.edsoo.ru/8a1458c4
https://m.edsoo.ru/8a1458c4
https://m.edsoo.ru/8a145b08
https://m.edsoo.ru/8a145b08
https://m.edsoo.ru/8a145c48
https://m.edsoo.ru/8a145c48
https://m.edsoo.ru/8a14635a
https://m.edsoo.ru/8a14635a
https://m.edsoo.ru/8a146620
https://m.edsoo.ru/8a146620


47 

Контрольная 

работа по теме 

"Декартовы 

координаты на 

плоскости" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a146

e0e 

48 

Правильные 

многоугольники, 

вычисление их 

элементов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a146

fda 

49 
Число π. 

Длина окружности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147

2c8 

50 
Число π. 

Длина окружности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147

14c 

51 
Длина дуги 

окружности 
 1      

52 
Радианная 

мера угла 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147

14c 

53 

Площадь 

круга, сектора, 

сегмента 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147

426 

54 

Площадь 

круга, сектора, 

сегмента 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147

750 

55 

Площадь 

круга, сектора, 

сегмента 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147

750 

56 

Понятие о 

движении 

плоскости 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147

c82 

57 
Параллельный 

перенос, поворот 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147

f16 

58 
Параллельный 

перенос, поворот 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a147

f16 

59 
Параллельный 

перенос, поворот 
 1      

60 
Параллельный 

перенос, поворот 
 1      

61 

Применение 

движений при 

решении задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a148

0e2 

62 

Контрольная 

работа по темам 

"Правильные 

многоугольники. 

Окружность. 

 1   1     

https://m.edsoo.ru/8a146e0e
https://m.edsoo.ru/8a146e0e
https://m.edsoo.ru/8a146fda
https://m.edsoo.ru/8a146fda
https://m.edsoo.ru/8a1472c8
https://m.edsoo.ru/8a1472c8
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a147426
https://m.edsoo.ru/8a147426
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147c82
https://m.edsoo.ru/8a147c82
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a1480e2
https://m.edsoo.ru/8a1480e2


Движения 

плоскости" 

63 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний. Измерение 

геометрических 

величин. 

Треугольники 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a148

524 

64 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний. 

Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a148

650 

65 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний. 

Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения. Углы 

в окружности 

 1      

66 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний. Вписанные 

и описанные 

окружности 

многоугольников 

 1      

67 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a148

920 

68 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   0   

https://m.edsoo.ru/8a148524
https://m.edsoo.ru/8a148524
https://m.edsoo.ru/8a148650
https://m.edsoo.ru/8a148650
https://m.edsoo.ru/8a148920
https://m.edsoo.ru/8a148920


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса «Вероятность и статистика» 
для обучающихся 8-9 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется 

хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в 

том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных 

из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта 

числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 

математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых 

технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных 

с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения 

задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 



На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

7 КЛАСС 
 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная 

кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

8 КЛАСС 
 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты 

с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными 

и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 КЛАСС 
 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач 

с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из 

дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 

Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение 

закона больших чисел в природе и обществе. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  



 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, 

в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 

множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 



Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 
Представлени

е данных 
 7    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

fdc 

2 
Описательная 

статистика 
 8    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

fdc 

3 
Случайная 

изменчивость 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

fdc 

4 

Введение в 

теорию 

графов 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

fdc 

5 

Вероятность 

и частота 

случайного 

события 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

fdc 

6 

Обобщение, 

систематизац

ия знаний 

 5   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

fdc 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   5   

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименова

ние разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 
Повторение 

курса 7 класса 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7fb2 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2


2 

Описательна

я статистика. 

Рассеивание 

данных 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7fb2 

3 Множества  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7fb2 

4 

Вероятность 

случайного 

события 

 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7fb2 

5 
Введение в 

теорию графов 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7fb2 

6 
Случайные 

события 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7fb2 

7 

Обобщение, 

систематизация 

знаний 

 4   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

7fb2 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 34   2   1   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименова

ние разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 
Повторение 

курса 8 класса 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a302 

2 
Элементы 

комбинаторики 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a302 

3 
Геометричес

кая вероятность 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a302 

4 
Испытания 

Бернулли 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a302 

5 
Случайная 

величина 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a302 

6 
Обобщение, 

контроль 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

a302 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 34   1   2   

https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Представление 

данных в 

таблицах 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec1

f8 

2 

Практические 

вычисления по 

табличным 

данным 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec3

24 

3 

Извлечение и 

интерпретация 

табличных 

данных 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec7

8e 

4 

Практическая 

работа 

"Таблицы" 

 1    1   

5 

Графическое 

представление 

данных в виде 

круговых, 

столбиковых 

(столбчатых) 

диаграмм 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed1

8e 

6 

Чтение и 

построение 

диаграмм. 

Примеры 

демографическ

их диаграмм 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed6

02 

7 

Практическая 

работа 

"Диаграммы" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed7

2e 

8 

Числовые 

наборы. 

Среднее 

арифметическое 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed8

46 

9 

Числовые 

наборы. 

Среднее 

арифметическое 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed8

46 

10 

Медиана 

числового 

набора. 

Устойчивость 

медианы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863edb

3e 

11 
Медиана 

числового 
 1     

https://m.edsoo.ru/863ec1f8
https://m.edsoo.ru/863ec1f8
https://m.edsoo.ru/863ec324
https://m.edsoo.ru/863ec324
https://m.edsoo.ru/863ec78e
https://m.edsoo.ru/863ec78e
https://m.edsoo.ru/863ed18e
https://m.edsoo.ru/863ed18e
https://m.edsoo.ru/863ed602
https://m.edsoo.ru/863ed602
https://m.edsoo.ru/863ed72e
https://m.edsoo.ru/863ed72e
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863edb3e
https://m.edsoo.ru/863edb3e


набора. 

Устойчивость 

медианы 

12 

Практическая 

работа 

"Средние 

значения" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863edc

6a 

13 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

числового 

набора. Размах 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee0

7a 

14 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

числового 

набора. Размах 

 1     

15 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

числового 

набора. Размах 

 1     

16 

Контрольная 

работа по темам 

"Представление 

данных. 

Описательная 

статистика" 

 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee3

90 

17 

Случайная 

изменчивость 

(примеры) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee4

bc 

18 

Частота 

значений в 

массиве данных 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee6

9c 

19 Группировка  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee9

d0 

20 Гистограммы  1     

21 Гистограммы  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eee

1c 

22 

Практическая 

работа 

"Случайная 

изменчивость" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eec

c8 

23 

Граф, вершина, 

ребро. 

Представление 

задачи с 

помощью графа 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eef

52 

https://m.edsoo.ru/863edc6a
https://m.edsoo.ru/863edc6a
https://m.edsoo.ru/863ee07a
https://m.edsoo.ru/863ee07a
https://m.edsoo.ru/863ee390
https://m.edsoo.ru/863ee390
https://m.edsoo.ru/863ee4bc
https://m.edsoo.ru/863ee4bc
https://m.edsoo.ru/863ee69c
https://m.edsoo.ru/863ee69c
https://m.edsoo.ru/863ee9d0
https://m.edsoo.ru/863ee9d0
https://m.edsoo.ru/863eee1c
https://m.edsoo.ru/863eee1c
https://m.edsoo.ru/863eecc8
https://m.edsoo.ru/863eecc8
https://m.edsoo.ru/863eef52
https://m.edsoo.ru/863eef52


24 

Степень 

(валентность) 

вершины. 

Число рёбер и 

суммарная 

степень 

вершин. Цепь и 

цикл 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef0

ba 

25 

Цепь и цикл. 

Путь в графе. 

Представление 

о связности 

графа 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef2

36 

26 

Представление 

об 

ориентированн

ых графах 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef3

b2 

27 

Случайный 

опыт и 

случайное 

событие 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef4

d4 

28 

Вероятность и 

частота 

события. Роль 

маловероятных 

и практически 

достоверных 

событий в 

природе и в 

обществе 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef6

46 

29 

Монета и 

игральная кость 

в теории 

вероятностей 

 1     

30 

Практическая 

работа "Частота 

выпадения 

орла" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef8

a8 

31 

Контрольная 

работа по темам 

"Случайная 

изменчивость. 

Графы. 

Вероятность 

случайного 

события" 

 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f01

86 

32 

Повторение, 

обобщение. 

Представление 

данных 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efa

24 

https://m.edsoo.ru/863ef0ba
https://m.edsoo.ru/863ef0ba
https://m.edsoo.ru/863ef236
https://m.edsoo.ru/863ef236
https://m.edsoo.ru/863ef3b2
https://m.edsoo.ru/863ef3b2
https://m.edsoo.ru/863ef4d4
https://m.edsoo.ru/863ef4d4
https://m.edsoo.ru/863ef646
https://m.edsoo.ru/863ef646
https://m.edsoo.ru/863ef8a8
https://m.edsoo.ru/863ef8a8
https://m.edsoo.ru/863f0186
https://m.edsoo.ru/863f0186
https://m.edsoo.ru/863efa24
https://m.edsoo.ru/863efa24


33 

Повторение, 

обобщение. 

Описательная 

статистика 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efb

aa 

34 

Повторение, 

обобщение. 

Вероятность 

случайного 

события 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efe

c0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   5   

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Да

та 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные работы  
 

Практиче

ские работы  
 

1 

Представление 

данных. 

Описательная 

статистика 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f029e 

2 

Случайная 

изменчивость. 

Средние 

числового 

набора 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f03fc 

3 

Случайные 

события. 

Вероятности и 

частоты 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f0578 

4 

Классические 

модели теории 

вероятностей: 

монета и 

игральная кость 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f076c 

5 Отклонения  1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f0a50 

6 

Дисперсия 

числового 

набора 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f0a50 

7 

Стандартное 

отклонение 

числового 

набора 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f0bfe 

https://m.edsoo.ru/863efbaa
https://m.edsoo.ru/863efbaa
https://m.edsoo.ru/863efec0
https://m.edsoo.ru/863efec0
https://m.edsoo.ru/863f029e
https://m.edsoo.ru/863f029e
https://m.edsoo.ru/863f03fc
https://m.edsoo.ru/863f03fc
https://m.edsoo.ru/863f0578
https://m.edsoo.ru/863f0578
https://m.edsoo.ru/863f076c
https://m.edsoo.ru/863f076c
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0bfe
https://m.edsoo.ru/863f0bfe


8 
Диаграммы 

рассеивания 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f0ea6 

9 
Множество, 

подмножество 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f1180 

10 

Операции над 

множествами: 

объединение, 

пересечение, 

дополнение 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f143c 

11 

Свойства 

операций над 

множествами: 

переместительн

ое, 

сочетательное, 

распределительн

ое, включения 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f1784 

12 

Графическое 

представление 

множеств 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f198c 

13 

Контрольная 

работа по темам 

"Статистика. 

Множества" 

 1   1     

14 

Элементарные 

события. 

Случайные 

события 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f1dec 

15 

Благоприятству

ющие 

элементарные 

события. 

Вероятности 

событий 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f1dec 

16 

Благоприятству

ющие 

элементарные 

события. 

Вероятности 

событий 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f1f72 

17 

Опыты с 

равновозможны

ми 

элементарными 

событиями. 

Случайный 

выбор 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f21ca 

https://m.edsoo.ru/863f0ea6
https://m.edsoo.ru/863f0ea6
https://m.edsoo.ru/863f1180
https://m.edsoo.ru/863f1180
https://m.edsoo.ru/863f143c
https://m.edsoo.ru/863f143c
https://m.edsoo.ru/863f1784
https://m.edsoo.ru/863f1784
https://m.edsoo.ru/863f198c
https://m.edsoo.ru/863f198c
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1f72
https://m.edsoo.ru/863f1f72
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f21ca


18 

Опыты с 

равновозможны

ми 

элементарными 

событиями. 

Случайный 

выбор 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f21ca 

19 

Практическая 

работа "Опыты с 

равновозможны

ми 

элементарными 

событиями" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f235a 

20 Дерево  1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f2a4e 

21 

Свойства 

дерева: 

единственность 

пути, 

существование 

висячей 

вершины, связь 

между числом 

вершин и 

числом рёбер 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f2bac 

22 
Правило 

умножения 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f2cd8 

23 
Правило 

умножения 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f2e36 

24 
Противоположн

ое событие 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f2f8a 

25 

Диаграмма 

Эйлера. 

Объединение и 

пересечение 

событий 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f3214 

26 

Несовместные 

события. 

Формула 

сложения 

вероятностей 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f3372 

27 

Несовместные 

события. 

Формула 

 1     
Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f235a
https://m.edsoo.ru/863f235a
https://m.edsoo.ru/863f2a4e
https://m.edsoo.ru/863f2a4e
https://m.edsoo.ru/863f2bac
https://m.edsoo.ru/863f2bac
https://m.edsoo.ru/863f2cd8
https://m.edsoo.ru/863f2cd8
https://m.edsoo.ru/863f2e36
https://m.edsoo.ru/863f2e36
https://m.edsoo.ru/863f2f8a
https://m.edsoo.ru/863f2f8a
https://m.edsoo.ru/863f3214
https://m.edsoo.ru/863f3214
https://m.edsoo.ru/863f3372
https://m.edsoo.ru/863f3372


сложения 

вероятностей 

https://m.edsoo.ru/86

3f3764 

28 

Правило 

умножения 

вероятностей. 

Условная 

вероятность. 

Независимые 

события 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f38ae 

29 

Правило 

умножения 

вероятностей. 

Условная 

вероятность. 

Независимые 

события 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f3b06 

30 

Представление 

случайного 

эксперимента в 

виде дерева 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f3cbe 

31 

Представление 

случайного 

эксперимента в 

виде дерева 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f3f20 

32 

Повторение, 

обобщение. 

Представление 

данных. 

Описательная 

статистика 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f4128 

33 

Повторение, 

обобщение. 

Графы 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3f4312 

34 

Контрольная 

работа по темам 

"Случайные 

события. 

Вероятность. 

Графы" 

 1   1     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   1   

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Да

та 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные работы  
 

Практичес

кие работы  
 

https://m.edsoo.ru/863f3764
https://m.edsoo.ru/863f3764
https://m.edsoo.ru/863f38ae
https://m.edsoo.ru/863f38ae
https://m.edsoo.ru/863f3b06
https://m.edsoo.ru/863f3b06
https://m.edsoo.ru/863f3cbe
https://m.edsoo.ru/863f3cbe
https://m.edsoo.ru/863f3f20
https://m.edsoo.ru/863f3f20
https://m.edsoo.ru/863f4128
https://m.edsoo.ru/863f4128
https://m.edsoo.ru/863f4312
https://m.edsoo.ru/863f4312


1 
Представлени

е данных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f47ea 

2 
Описательная 

статистика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f47ea 

3 

Операции 

над 

событиями 

 1      

4 
Независимос

ть событий 
 1      

5 

Комбинаторн

ое правило 

умножения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f4e16 

6 

Перестановки

. Факториал. 

Сочетания и 

число 

сочетаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f4e16 

7 
Треугольник 

Паскаля 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f5014 

8 

Практическая 

работа 

"Вычисление 

вероятностей 

с 

использовани

ем 

комбинаторн

ых функций 

электронных 

таблиц" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f5208 

9 

Геометрическ

ая 

вероятность. 

Случайный 

выбор точки 

из фигуры на 

плоскости, из 

отрезка, из 

дуги 

окружности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f5884 

10 

Геометрическ

ая 

вероятность. 

Случайный 

выбор точки 

из фигуры на 

плоскости, из 

отрезка, из 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f5a50 

https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f5014
https://m.edsoo.ru/863f5014
https://m.edsoo.ru/863f5208
https://m.edsoo.ru/863f5208
https://m.edsoo.ru/863f5884
https://m.edsoo.ru/863f5884
https://m.edsoo.ru/863f5a50
https://m.edsoo.ru/863f5a50


дуги 

окружности 

11 

Геометрическ

ая 

вероятность. 

Случайный 

выбор точки 

из фигуры на 

плоскости, из 

отрезка, из 

дуги 

окружности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f5bfe 

12 

Геометрическ

ая 

вероятность. 

Случайный 

выбор точки 

из фигуры на 

плоскости, из 

отрезка, из 

дуги 

окружности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f5e10 

13 

Испытание. 

Успех и 

неудача. 

Серия 

испытаний до 

первого 

успеха 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f6162 

14 

Испытание. 

Успех и 

неудача. 

Серия 

испытаний до 

первого 

успеха 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f6356 

15 

Испытание. 

Успех и 

неудача. 

Серия 

испытаний до 

первого 

успеха 

 1      

16 

Испытания 

Бернулли. 

Вероятности 

событий в 

серии 

испытаний 

Бернулли 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f64d2 

17 

Испытания 

Бернулли. 

Вероятности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f6680 

https://m.edsoo.ru/863f5bfe
https://m.edsoo.ru/863f5bfe
https://m.edsoo.ru/863f5e10
https://m.edsoo.ru/863f5e10
https://m.edsoo.ru/863f6162
https://m.edsoo.ru/863f6162
https://m.edsoo.ru/863f6356
https://m.edsoo.ru/863f6356
https://m.edsoo.ru/863f64d2
https://m.edsoo.ru/863f64d2
https://m.edsoo.ru/863f6680
https://m.edsoo.ru/863f6680


событий в 

серии 

испытаний 

Бернулли 

18 

Практическая 

работа 

"Испытания 

Бернулли" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f67de 

19 

Случайная 

величина и 

распределени

е 

вероятностей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f6b44 

20 

Математичес

кое ожидание 

и дисперсия 

случайной 

величины 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f6da6 

21 

Примеры 

математическ

ого ожидания 

как 

теоретическо

го среднего 

значения 

величины 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f6f86 

22 

Понятие о 

законе 

больших 

чисел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f72c4 

23 

Измерение 

вероятностей 

с помощью 

частот 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f7652 

24 

Применение 

закона 

больших 

чисел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f7116 

25 

Обобщение, 

систематизац

ия знаний. 

Представлени

е данных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f783c 

26 

Обобщение, 

систематизац

ия знаний. 

Описательная 

статистика 

 1      

27 

Обобщение, 

систематизац

ия знаний. 

Представлени

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f893a 

https://m.edsoo.ru/863f67de
https://m.edsoo.ru/863f67de
https://m.edsoo.ru/863f6b44
https://m.edsoo.ru/863f6b44
https://m.edsoo.ru/863f6da6
https://m.edsoo.ru/863f6da6
https://m.edsoo.ru/863f6f86
https://m.edsoo.ru/863f6f86
https://m.edsoo.ru/863f72c4
https://m.edsoo.ru/863f72c4
https://m.edsoo.ru/863f7652
https://m.edsoo.ru/863f7652
https://m.edsoo.ru/863f7116
https://m.edsoo.ru/863f7116
https://m.edsoo.ru/863f783c
https://m.edsoo.ru/863f783c
https://m.edsoo.ru/863f893a
https://m.edsoo.ru/863f893a


е данных. 

Описательная 

статистика 

28 

Обобщение, 

систематизац

ия знаний. 

Вероятность 

случайного 

события 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f7a4e 

29 

Обобщение, 

систематизац

ия знаний. 

Вероятность 

случайного 

события. 

Элементы 

комбинатори

ки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f7c9c 

30 

Обобщение, 

систематизац

ия знаний. 

Элементы 

комбинатори

ки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f7e54 

31 

Обобщение, 

систематизац

ия знаний. 

Элементы 

комбинатори

ки. 

Случайные 

величины и 

распределени

я 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f8408 

32 

Обобщение, 

систематизац

ия знаний. 

Случайные 

величины и 

распределени

я 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f861a 

33 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863

f8b56 

34 

Обобщение, 

систематизац

ия знаний 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   1   2   

https://m.edsoo.ru/863f7a4e
https://m.edsoo.ru/863f7a4e
https://m.edsoo.ru/863f7c9c
https://m.edsoo.ru/863f7c9c
https://m.edsoo.ru/863f7e54
https://m.edsoo.ru/863f7e54
https://m.edsoo.ru/863f8408
https://m.edsoo.ru/863f8408
https://m.edsoo.ru/863f861a
https://m.edsoo.ru/863f861a
https://m.edsoo.ru/863f8b56
https://m.edsoo.ru/863f8b56


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Информатика. Базовый уровень» 
для обучающихся 8 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, 

тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 

подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся:  



понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

8 КЛАСС 
 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему 

счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную 

и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 
Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических 

выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 



Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату 

при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 

Язык программирования 
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки 

строк. 

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 



нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 



делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), 

а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы 

или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 



использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры, 

находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, 

в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименован

ие разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1 
Системы 

счисления 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

516 

1.2 

Элементы 

математической 

логики 

 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

516 

Итого по разделу  12   

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1 

Исполнители 

и алгоритмы. 

Алгоритмические 

конструкции 

 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

516 

2.2 

Язык 

программировани

я 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

516 

2.3 
Анализ 

алгоритмов 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

516 

https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516


Итого по разделу  21   

Резервное время  1     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   0   

 

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Дат

а 

изучени

я  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Непозиционные 

и позиционные 

системы 

счисления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164

9e0 

2 

Развернутая 

форма записи 

числа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164

ba2 

3 

Двоичная 

система 

счисления. 

Арифметические 

операции в 

двоичной 

системе 

счисления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164

d96 

4 

Восьмеричная 

система 

счисления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165

296 

5 

Шестнадцатерич

ная система 

счисления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165

49e 

6 

Проверочная 

работа по теме 

«Системы 

счисления» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165

64c 

7 
Логические 

высказывания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165

7fa 

8 

Логические 

операции «и», 

«или», «не» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165

b56 

9 

Определение 

истинности 

составного 

высказывания 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165

cf0 

https://m.edsoo.ru/8a1649e0
https://m.edsoo.ru/8a1649e0
https://m.edsoo.ru/8a164ba2
https://m.edsoo.ru/8a164ba2
https://m.edsoo.ru/8a164d96
https://m.edsoo.ru/8a164d96
https://m.edsoo.ru/8a165296
https://m.edsoo.ru/8a165296
https://m.edsoo.ru/8a16549e
https://m.edsoo.ru/8a16549e
https://m.edsoo.ru/8a16564c
https://m.edsoo.ru/8a16564c
https://m.edsoo.ru/8a1657fa
https://m.edsoo.ru/8a1657fa
https://m.edsoo.ru/8a165b56
https://m.edsoo.ru/8a165b56
https://m.edsoo.ru/8a165cf0
https://m.edsoo.ru/8a165cf0


10 
Таблицы 

истинности 
 1      

11 
Логические 

элементы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165

e94 

12 

Контрольная 

работа по теме 

«Элементы 

математической 

логики» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a178

c38 

13 

Понятие 

алгоритма. 

Исполнители 

алгоритмов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179

49e 

14 

Свойства 

алгоритма. 

Способы записи 

алгоритма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179

606 

15 

Алгоритмическая 

конструкция 

«следование». 

Линейный 

алгоритм 

 1      

16 

Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление»: 

полная и 

неполная формы 

 1      

17 

Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179

98a 

18 

Формальное 

исполнение 

алгоритма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179

aac 

19 

Разработка 

несложных 

алгоритмов с 

использованием 

циклов для 

управления 

формальными 

исполнителями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179

e1c 

20 

Разработка 

несложных 

алгоритмов с 

использованием 

циклов и 

ветвлений для 

управления 

формальными 

исполнителями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179

e1c 

https://m.edsoo.ru/8a165e94
https://m.edsoo.ru/8a165e94
https://m.edsoo.ru/8a178c38
https://m.edsoo.ru/8a178c38
https://m.edsoo.ru/8a17949e
https://m.edsoo.ru/8a17949e
https://m.edsoo.ru/8a179606
https://m.edsoo.ru/8a179606
https://m.edsoo.ru/8a17998a
https://m.edsoo.ru/8a17998a
https://m.edsoo.ru/8a179aac
https://m.edsoo.ru/8a179aac
https://m.edsoo.ru/8a179e1c
https://m.edsoo.ru/8a179e1c
https://m.edsoo.ru/8a179e1c
https://m.edsoo.ru/8a179e1c


21 
Выполнение 

алгоритмов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a

06a 

22 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Контрольная 

работа по теме 

«Исполнители и 

алгоритмы. 

Алгоритмически

е конструкции» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a

18c 

23 

Язык 

программирован

ия. Система 

программирован

ия 

 1      

24 

Переменные. 

Оператор 

присваивания 

 1      

25 

Программирован

ие линейных 

алгоритмов 

 1      

26 

Разработка 

программ, 

содержащих 

оператор 

ветвления 

 1      

27 

Диалоговая 

отладка 

программ 

 1      

28 Цикл с условием  1      

29 
Цикл с 

переменной 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a

c4a 

30 

Обработка 

символьных 

данных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a

d6c 

31 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Язык 

программирован

ия» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a

e8e 

32 

Анализ 

алгоритмов. 

Определение 

возможных 

результатов 

работы 

алгоритма при 

заданном 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a

fa6 

https://m.edsoo.ru/8a17a06a
https://m.edsoo.ru/8a17a06a
https://m.edsoo.ru/8a17a18c
https://m.edsoo.ru/8a17a18c
https://m.edsoo.ru/8a17ac4a
https://m.edsoo.ru/8a17ac4a
https://m.edsoo.ru/8a17ad6c
https://m.edsoo.ru/8a17ad6c
https://m.edsoo.ru/8a17ae8e
https://m.edsoo.ru/8a17ae8e
https://m.edsoo.ru/8a17afa6
https://m.edsoo.ru/8a17afa6


множестве 

входных данных 

33 

Анализ 

алгоритмов. 

Определение 

возможных 

входных данных, 

приводящих к 

данному 

результату 

 1      

34 

Резервный урок. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

по курсу 

информатики 8 

класса 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b

456 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   0   

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Информатика. Базовый уровень» 
для обучающихся 9 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, 

тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 

https://m.edsoo.ru/8a17b456
https://m.edsoo.ru/8a17b456


подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

9 КЛАСС 
 

Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

 

Введение в программирование  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

 

Информационные технологии в обществе  

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 



нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 



делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы 

или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры, 

находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, 

в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

I Управление и алгоритмы 17 

II Введение в программирование 38 

III Информационные технологии и общество 8 

IV Повторение (резерв) 5 

Итого  68 

 

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 9 КЛАСС  

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

разделу 

Тема урока  

 

Дата проведения 

урока 

План Факт 

Управление и алгоритмы  

1. 1. 
Инструктаж по ТБ. Кибернетическая модель 

управления.  
  

2. 2. Управление без обратной связи и с обратной связью.   

3. 3. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда, система команд, режим 

работы. 

  

4. 4. Графический учебный исполнитель.    

5. 5. 
Практическая работа № 1 «построение линейных 

алгоритмов». 
  

6. 6. 
Вспомогательные алгоритмы. Метод 

последовательной детализации и сборочный метод. 
  

7. 7. 

Практическая работа № 2 «Работа с учебным 

исполнителем алгоритмов. Вспомогательные 

алгоритмы». 

  

8. 8. Язык блок-схем.    

9. 9. Использование циклов с предусловием.   

10. 10. 
Практическая работа № 3 «Разработка циклических 

алгоритмов». 
  

11. 11. 
Ветвление. Использование двухшаговой 

детализации. 
  

12. 12. 
Использование метода последовательной 

детализации для построения алгоритма.  
  

13. 13. Использование ветвлений.   

14. 14. Обобщение по теме «Управление и алгоритмы».   

15. 15. Повторение.   

Введение в программирование  



№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

разделу 

Тема урока  

 

Дата проведения 

урока 

План Факт 

16. 1. 
Понятие о программировании. Алгоритмы работы с 

величинами. 
  

17. 2. 
Линейные вычислительные алгоритмы. Построение 

блок-схем линейных вычислительных алгоритмов. 
  

18. 3. 

Возникновение и назначение языка Паскаль. 

Структура программы на языке Паскаль. Операторы 

ввода, вывода и присваивания. 

  

19. 4. 

Практическая работа № 4 «Работа с готовыми 

программами на языке Паскаль: отладка, выполнение, 

тестирование». Программирование линейных 

алгоритмов. 

  

20. 5. 
Оператор ветвления. Логические операции на 

Паскаль. 
  

21. 6. 

Практическая работа № 5 «Разработка программы на 

языке Паскаль с использованием оператора ветвления и 

логических операций». 

  

22. 7. 
Циклы на языке Паскаль. Разработка программ с 

использованием цикла с предусловием. 
  

23. 8. 

Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида. 

Использование алгоритма Евклида при решении задач. 

Одномерные массивы в Паскале. 

  

24. 9. 
Практическая работа № 6 «Разработка программы 

обработки одномерных массивов». 
  

25. 10. 
Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел 

в Паскале. Поиск чисел в массиве. 
  

26. 11. 

Поиск наибольшего и наименьшего элементов 

массива. Практическая работа № 7 «Разработка 

программы поиска наибольшего и наименьшего 

элементов». 

  

27. 12. 
Сортировка массива. Практическая работа № 8 

«Составление программы сортировки массива. 
  

28. 13. 
Обобщение по теме «Программное управление 

работой компьютера». 
  

Информационные технологии и общество  

29. 1. 

Предыстория информатики. История ЭВМ 

программирования и ИКТ. История программного 

обеспечения и ИКТ. 

  

30. 2. 
Информационные ресурсы современного общества. 

Информационная безопасность. 
  

31. 3. 
Обобщение по теме по теме «Информационные 

технологии и общество».  
  

32. 4. Повторение.   

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Физика. Базовый уровень» 
для обучающихся 7-9 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе 

по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа 

получения достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими компетентностями, 

характеризующими естественнонаучную грамотность: 

 научно объяснять явления; 

 оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № 

ПК4вн).  

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 



 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы 

и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию 

о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования отводится 

238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит 

рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

7 КЛАСС 
 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира. 
Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность 

измерений. Международная система единиц.  

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по 

проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью 

моделей.  

Демонстрации. 
1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.  

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

2. Измерение расстояний.  

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.  

4. Определение размеров малых тел.  

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры.  

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их 

атомномолекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды.  

Демонстрации. 
1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).  



2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел. 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.  

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости 

движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с 

количеством молекул в единице объёма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес 

тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.  

Демонстрации. 
1. Наблюдение механического движения тела.  

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции.  

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

5. Сравнение масс по взаимодействию тел.  

6. Сложение сил, направленных по одной прямой.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее).  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости.  

3. Определение плотности твёрдого тела.  

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления 

газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 

Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления 

от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления.  

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. 

Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации. 
1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом.  

3. Сообщающиеся сосуды.  

4. Гидравлический пресс.  

5. Проявление действия атмосферного давления.  

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости.  

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость.  

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от 

массы тела. 



4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности.  

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. 
Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.  

Демонстрации. 
1. Примеры простых механизмов.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности.  

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости.  

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

8 КЛАСС 
 

Раздел 6. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярнокинетической 

теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные 

тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-

кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя 

энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная 

теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации. 
1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

4. Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.  

6. Правила измерения температуры.  

7. Виды теплопередачи.  

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами.  

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.  

11. Наблюдение кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы и опыты. 



1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или 

охлаждения.  

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической 

трубке от температуры.  

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил.  

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром.  

10. Определение удельной теплоёмкости вещества.  

11. Исследование процесса испарения.  

12. Определение относительной влажности воздуха.  

13. Определение удельной теплоты плавления льда.  

Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния 

между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 

жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах 

и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии.  

Демонстрации. 
1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Моделирование силовых линий электрического поля.  

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд.  

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  



14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

18. Опыт Эрстеда.  

19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  

20. Действие магнитного поля на проводник с током.  

21. Электродвигатель постоянного тока.  

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея.  

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.  

25. Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.  

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.  

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

4. Измерение и регулирование силы тока.  

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на резисторе.  

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала.  

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов.  

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.  

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.  

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней.  

13. Определение КПД нагревателя.  

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении.  

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита 

от силы тока и направления тока в катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

20. Измерение КПД электродвигательной установки.  

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 

9 КЛАСС 
 

Раздел 8. Механические явления. 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное 

движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие 

виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет 

вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.  



Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии.  

Демонстрации. 
1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел 

отсчёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 

тележки.  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  

8. Определение жёсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности.  

10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного 

и подвижного блоков.  

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны. 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  

Демонстрации. 
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 



3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

6. Акустический резонанс.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.  

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.  

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити.  

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза.  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жёсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения.  

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.  

Демонстрации. 
1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты. 
1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.  

Раздел 11. Световые явления. 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз как 

оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Дисперсия света. 

Демонстрации. 
1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 

«воздух–стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления. 



Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель 

атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 

Демонстрации. 
1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, 

а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для обучающихся, 

выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе 

которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов 

обучения, формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя 

полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 

гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и 

сохранения всех известных видов энергии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

 1) патриотического воспитания: 

  проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; 

  ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

  осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

 3) эстетического воспитания: 



  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности; 

 4) ценности научного познания: 

  осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

 5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека; 

 6) трудового воспитания: 

  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе 

и физических знаний; 

  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 7) экологического воспитания: 

  ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

  осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

  повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

  планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе с использованием физических знаний; 

  оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы 

о взаимосвязях физических величин; 



 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

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

комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению 

и координируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 



 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого; 

 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сила, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 

движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с 

закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живой 

организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, 

при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

 решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 

физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые 

для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его 

результатам; 



 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 

записывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов 

с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения 

пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, 

условий равновесия рычага и блоков), участвовать в планировании учебного исследования, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение искомой величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 

плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 

манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источников 

информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный 

пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; 



 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, 

при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

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

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на 

качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, 

закон сохранения энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение 

из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными 

данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядка проведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости 

процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) 

поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, 

визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход 

опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, 



идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию 

из нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение 

белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 



 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие радиоактивных 

излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, 

угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес 

тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука 

и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при 

этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение 

из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы 

и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение 

свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа 

измерения (измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, 

периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от 

угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 

при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического 



и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом 

заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, 

ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач, 

оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

Раздел 1. Тепловые явления 

1.1 
Строение и 

свойства вещества 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

1.2 
Тепловые 

процессы 
 21   1   5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

Итого по разделу  28   

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 

2.1 

Электрические 

заряды. 

Заряженные тела и 

их взаимодействие 

 7    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce


2.2 
Постоянный 

электрический ток 
 20   1   7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

2.3 
Магнитные 

явления 
 6   1   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

2.4 
Электромагнит

ная индукция 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

Итого по разделу  37   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   14.5   

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

Раздел 1. Механические явления 

1.1 

Механическое 

движение и 

способы его 

описания  

 10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

1.2 
Взаимодействи

е тел 
 20   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

1.3 
Законы 

сохранения 
 10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  40   

Раздел 2. Механические колебания и волны 

2.1 
Механические 

колебания 
 7    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

2.2 
Механические 

волны. Звук 
 8   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  15   

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

3.1 

Электромагнит

ное поле и 

электромагнитные 

волны 

 6    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  6   

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6


Раздел 4. Световые явления 

4.1 

Законы 

распространения 

света 

 6    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

4.2 

Линзы и 

оптические 

приборы 

 6    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

4.3 

Разложение 

белого света в 

спектр 

 3    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  15   

Раздел 5. Квантовые явления 

5.1 

Испускание и 

поглощение света 

атомом 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

5.2 
Строение 

атомного ядра 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

5.3 
Ядерные 

реакции 
 7   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  17   

Раздел 6. Повторительно-обобщающий модуль 

6.1 

Повторение и 

обобщение 

содержания курса 

физики за 7-9 класс 

 9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   3   27   

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Да

та 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Вс

его  
 

Контрол

ьные работы  
 

Практиче

ские работы  
 

1 

Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории и их 

опытные 

подтверждения 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a5256 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/ff0a5256
https://m.edsoo.ru/ff0a5256


2 

Масса и 

размер атомов и 

молекул. 

Агрегатное 

состояние 

веществ. 

 1      

3 

Модели 

твёрдого, 

жидкого и 

газообразного 

состояний 

вещества 

 1      

4 

Объяснение 

свойств твёрдого, 

жидкого и 

газообразного 

состояний 

вещества на 

основе 

положений 

молекулярно-

кинетической 

теории 

 1      

5 

Кристалличе

ские и аморфные 

тела 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a5800 

6 

Смачивание 

и капиллярность. 

Поверхностное 

натяжение 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a5530 

7 

Тепловое 

расширение и 

сжатие 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a5a26 

8 

Температура. 

Связь 

температуры со 

скоростью 

теплового 

движения частиц 

 1      

9 

Внутренняя 

энергия. Способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a5c60 

10 
Виды 

теплопередачи 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a6412 

11 
Количество 

теплоты. 
 1    1   

Библиотека 

ЦОК: 

https://m.edsoo.ru/ff0a5800
https://m.edsoo.ru/ff0a5800
https://m.edsoo.ru/ff0a5530
https://m.edsoo.ru/ff0a5530
https://m.edsoo.ru/ff0a5a26
https://m.edsoo.ru/ff0a5a26
https://m.edsoo.ru/ff0a5c60
https://m.edsoo.ru/ff0a5c60
https://m.edsoo.ru/ff0a6412
https://m.edsoo.ru/ff0a6412


Удельная 

теплоемкость 

https://m.edsoo.ru/ff

0a6976 

12 

Лабораторна

я работа 

"Измерение 

удельной 

теплоемкости 

вещества" 

 1      

13 

Уравнение 

теплового 

баланса. 

Теплообмен и 

тепловое 

равновесие 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a7088 

14 

Расчет 

количества 

теплоты, 

необходимого 

для нагревания 

тела и 

выделяемого им 

при охлаждении 

 1    1    

15 
Энергия 

топлива. 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a7b5a 

16 
Удельная 

теплота сгорания. 
 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a6bb0 

17 

Решение 

задач по теме 

"Энергия 

Топлива" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a7b5a 

18 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. Удельная 

теплота 

плавления 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a71d2 

19 

Лабораторна

я работа 

"Определение 

удельной 

теплоты 

плавления льда" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a72fe 

20 

Парообразов

ание и 

конденсация. 

Испарение 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a740c 

21 
Кипение. 

Удельная теплота 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a6976
https://m.edsoo.ru/ff0a6976
https://m.edsoo.ru/ff0a7088
https://m.edsoo.ru/ff0a7088
https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a6bb0
https://m.edsoo.ru/ff0a6bb0
https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a71d2
https://m.edsoo.ru/ff0a71d2
https://m.edsoo.ru/ff0a72fe
https://m.edsoo.ru/ff0a72fe
https://m.edsoo.ru/ff0a740c
https://m.edsoo.ru/ff0a740c


парообразования 

и конденсации. 

Зависимость 

температуры 

кипения от 

атмосферного 

давления 

https://m.edsoo.ru/ff

0a786c 

22 

Влажность 

воздуха. 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

относительной 

влажности 

воздуха" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a7628 

23 

Решение 

задач на 

определение 

влажности 

воздуха 

 1      

24 

Принципы 

работы тепловых 

двигателей̆. 

Паровая турбина. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

 1      

25 

КПД 

теплового 

двигателя. 

Тепловые 

двигатели и 

защита 

окружающей̆ 

среды 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a7c7c 

26 

Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

тепловых 

процессах 

 1      

27 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

"Тепловые 

явления. 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a83f2 

28 

Контрольная 

работа по теме 

"Тепловые 

 1   1    
Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a786c
https://m.edsoo.ru/ff0a786c
https://m.edsoo.ru/ff0a7628
https://m.edsoo.ru/ff0a7628
https://m.edsoo.ru/ff0a7c7c
https://m.edsoo.ru/ff0a7c7c
https://m.edsoo.ru/ff0a83f2
https://m.edsoo.ru/ff0a83f2


явления. 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества" 

https://m.edsoo.ru/ff

0a86ae 

29 

Электризаци

я тел. Два рода 

электрических 

зарядов 

 1      

30 

Урок-

исследование 

"Электризация 

тел индукцией и 

при 

соприкосновении

" 

 1    1    

31 

Взаимодейст

вие заряженных 

тел. Закон 

Кулона 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a87e4 

32 

Электрическ

ое поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

электрических 

полей 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a8a0a 

33 

Носители 

электрических 

зарядов. 

Элементарный 

заряд. Строение 

атома 

 1      

34 

Проводники 

и диэлектрики. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a8ef6 

35 

Решение 

задач на 

применение 

свойств 

электрических 

зарядов 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a90cc 

36 

Электрическ

ий ток, условия 

его 

существования. 

Источники 

электрического 

тока 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a95a4 

https://m.edsoo.ru/ff0a86ae
https://m.edsoo.ru/ff0a86ae
https://m.edsoo.ru/ff0a87e4
https://m.edsoo.ru/ff0a87e4
https://m.edsoo.ru/ff0a8a0a
https://m.edsoo.ru/ff0a8a0a
https://m.edsoo.ru/ff0a8ef6
https://m.edsoo.ru/ff0a8ef6
https://m.edsoo.ru/ff0a90cc
https://m.edsoo.ru/ff0a90cc
https://m.edsoo.ru/ff0a95a4
https://m.edsoo.ru/ff0a95a4


37 

Действия 

электрического 

тока 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a96b2 

38 

Урок-

исследование 

"Действие 

электрического 

поля на 

проводники и 

диэлектрики" 

 1    1    

39 

Электрическ

ий ток в 

металлах, 

жидкостях и 

газах 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a9838 

40 

Электрическ

ая цепь и её 

составные части 

 1      

41 

Сила тока. 

Лабораторная 

работа 

"Измерение и 

регулирование 

силы тока" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a8bd6 

42 

Электрическ

ое напряжение. 

Вольтметр. 

Лабораторная 

работа 

"Измерение и 

регулирование 

напряжения" 

 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a9e14 

43 

Сопротивлен

ие проводника. 

Удельное 

сопротивление 

вещества 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aa738 

44 

Лабораторна

я работа 

"Зависимость 

электрического 

сопротивления 

проводника от 

его длины, 

площади 

поперечного 

сечения и 

материала" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aa738 

45 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

 1     
Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a96b2
https://m.edsoo.ru/ff0a96b2
https://m.edsoo.ru/ff0a9838
https://m.edsoo.ru/ff0a9838
https://m.edsoo.ru/ff0a8bd6
https://m.edsoo.ru/ff0a8bd6
https://m.edsoo.ru/ff0a9e14
https://m.edsoo.ru/ff0a9e14
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
https://m.edsoo.ru/ff0aa738


Закон Ома для 

участка цепи 

https://m.edsoo.ru/ff

0aa44a 

46 

Лабораторна

я работа 

"Исследование 

зависимости 

силы тока, 

идущего через 

резистор, от 

сопротивления 

резистора и 

напряжения на 

резисторе" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aa04e 

47 

Последовате

льное и 

параллельное 

соединения 

проводников 

 1      

48 

Лабораторна

я работа 

"Проверка 

правила 

сложения 

напряжений при 

последовательно

м соединении 

двух резисторов" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aaa58 

49 

Лабораторна

я работа 

"Проверка 

правила для силы 

тока при 

параллельном 

соединении 

резисторов" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aad1e 

50 

Решение 

задач на 

применение 

закона Ома для 

различного 

соединения 

проводников 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aaf8a 

51 

Работа и 

мощность 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля-Ленца 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ab124 

52 

Лабораторна

я работа 

"Определение 

работы и 

мощности 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ab3e0 

https://m.edsoo.ru/ff0aa44a
https://m.edsoo.ru/ff0aa44a
https://m.edsoo.ru/ff0aa04e
https://m.edsoo.ru/ff0aa04e
https://m.edsoo.ru/ff0aaa58
https://m.edsoo.ru/ff0aaa58
https://m.edsoo.ru/ff0aad1e
https://m.edsoo.ru/ff0aad1e
https://m.edsoo.ru/ff0aaf8a
https://m.edsoo.ru/ff0aaf8a
https://m.edsoo.ru/ff0ab124
https://m.edsoo.ru/ff0ab124
https://m.edsoo.ru/ff0ab3e0
https://m.edsoo.ru/ff0ab3e0


электрического 

тока" 

53 

Электрическ

ие цепи и 

потребители 

электрической 

энергии в быту. 

Короткое 

замыкание 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ab660 

54 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

"Электрические 

заряды. 

Заряженные тела 

и их 

взаимодействия. 

Постоянный 

электрический 

ток" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0abd2c 

55 

Контрольная 

работа по теме 

"Электрические 

заряды. 

Заряженные тела 

и их 

взаимодействия. 

Постоянный 

электрический 

ток" 

 1   1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0abea8 

56 

Постоянные 

магниты, их 

взаимодействие 

 1      

57 

Урок-

исследование 

"Изучение полей 

постоянных 

магнитов" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ac3d0 

58 

Магнитное 

поле. Магнитное 

поле Земли и его 

значение для 

жизни на Земле 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ac0ba 

59 

Опыт 

Эрстеда. 

Магнитное поле 

электрического 

тока Магнитное 

поле катушки с 

током 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ac1d2 

60 
Применение 

электромагнитов 
 1    0.5   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ab660
https://m.edsoo.ru/ff0ab660
https://m.edsoo.ru/ff0abd2c
https://m.edsoo.ru/ff0abd2c
https://m.edsoo.ru/ff0abea8
https://m.edsoo.ru/ff0abea8
https://m.edsoo.ru/ff0ac3d0
https://m.edsoo.ru/ff0ac3d0
https://m.edsoo.ru/ff0ac0ba
https://m.edsoo.ru/ff0ac0ba
https://m.edsoo.ru/ff0ac1d2
https://m.edsoo.ru/ff0ac1d2


в технике. 

Лабораторная 

работа "Изучение 

действия 

магнитного поля 

на проводник с 

током" 

https://m.edsoo.ru/ff

0ac74a 

61 

Электродвиг

атель 

постоянного тока. 

Использование 

электродвигателе

й̆ в технических 

устройствах и на 

транспорте. 

Лабораторная 

работа 

"Конструировани

е и изучение 

работы 

электродвигателя

" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ac86c 

62 

Опыты 

Фарадея. Закон 

электромагнитно

й индукции. 

Правило Ленца 

 1      

63 

Электрогене

ратор. Способы 

получения 

электрической̆ 

энергии. 

Электростанции 

на 

возобновляемых 

источниках 

энергии 

 1      

64 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

"Электрические и 

магнитные 

явления" 

 1      

65 

Контрольная 

работа по теме 

"Электрические и 

магнитные 

явления" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0acb14 

66 

Резервный 

урок. Работа с 

текстами по теме 

"Тепловые 

явления" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0acc5e 

https://m.edsoo.ru/ff0ac74a
https://m.edsoo.ru/ff0ac74a
https://m.edsoo.ru/ff0ac86c
https://m.edsoo.ru/ff0ac86c
https://m.edsoo.ru/ff0acb14
https://m.edsoo.ru/ff0acb14
https://m.edsoo.ru/ff0acc5e
https://m.edsoo.ru/ff0acc5e


67 

Резервный 

урок. Работа с 

текстами по теме 

"Постоянный 

электрический 

ток" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0acdc6 

68 

Резервный 

урок. Работа с 

текстами по теме 

"Магнитные 

явления" 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   2   14.5   

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Да

та 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Вс

его  
 

Контрол

ьные работы  
 

Практич

еские работы  
 

1 

Механическое 

движение. 

Материальная 

точка 

 1      

2 

Система 

отсчета. 

Относительность 

механического 

движения 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ad474 

3 
Путь и 

перемещение. 
 1      

4 

Равномерное 

прямолинейное 

движение 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ad19a 

5 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. Решение 

задач. 

 1      

6 

Неравномерно

е прямолинейное 

движение. Средняя 

и мгновенная 

скорость. 

 1      

7 

Прямолинейно

е равноускоренное 

движение. 

Ускорение. 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ad8d4 

https://m.edsoo.ru/ff0acdc6
https://m.edsoo.ru/ff0acdc6
https://m.edsoo.ru/ff0ad474
https://m.edsoo.ru/ff0ad474
https://m.edsoo.ru/ff0ad19a
https://m.edsoo.ru/ff0ad19a
https://m.edsoo.ru/ff0ad8d4
https://m.edsoo.ru/ff0ad8d4


8 

Свободное 

падение тел. 

Опыты Галилея 

 1      

9 

Равномерное 

движение по 

окружности. 

Период и частота 

обращения. 

Линейная и угловая 

скорости 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ae176 

10 
Центростремит

ельное ускорение 
 1      

11 

Первый закон 

Ньютона. Вектор 

силы 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ae612 

12 

Второй закон 

Ньютона. 

Равнодействующая 

сила 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ae72a 

13 

Третий закон 

Ньютона. 

Суперпозиция сил 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ae982 

14 

Решение задач 

на применение 

законов Ньютона 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aeb6c 

15 

Сила 

упругости. Закон 

Гука 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aeca2 

16 

Решение задач 

по теме «Сила 

упругости» 

 1      

17 

Решение задач 

по теме 

«Равнодействующа

я сила.» 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aee28 

18 Сила трения  1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0af738 

19 

Решение задач 

по теме «Сила 

трения» 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0afa26 

20 

Решение задач 

по теме "Законы 

Ньютона. Сила 

упругости. Сила 

трения" 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/ff0ae176
https://m.edsoo.ru/ff0ae176
https://m.edsoo.ru/ff0ae612
https://m.edsoo.ru/ff0ae612
https://m.edsoo.ru/ff0ae72a
https://m.edsoo.ru/ff0ae72a
https://m.edsoo.ru/ff0ae982
https://m.edsoo.ru/ff0ae982
https://m.edsoo.ru/ff0aeb6c
https://m.edsoo.ru/ff0aeb6c
https://m.edsoo.ru/ff0aeca2
https://m.edsoo.ru/ff0aeca2
https://m.edsoo.ru/ff0aee28
https://m.edsoo.ru/ff0aee28
https://m.edsoo.ru/ff0af738
https://m.edsoo.ru/ff0af738
https://m.edsoo.ru/ff0afa26
https://m.edsoo.ru/ff0afa26


21 Сила тяжести.  1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0afb8e 

22 

Закон 

всемирного 

тяготения. 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0af044 

23 

Ускорение 

свободного 

падения. 

 1    1    

24 

Решение задач 

по теме "Сила 

тяжести и закон 

всемирного 

тяготения" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0af5f8 

25 

Первая 

космическая 

скорость. 

Невесомость и 

перегрузки 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0af33c 

26 

Равновесие 

материальной̆ 

точки. Абсолютно 

твёрдое тело. 

Равновесие 

твёрдого тела с 

закреплённой̆ осью 

вращения 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0afe36 

27 
Момент силы. 

Центр тяжести 
 1      

28 

Решение задач 

по теме "Момент 

силы. Центр 

тяжести" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b02b4 

29 

Подготовка к 

контрольной работе 

по теме 

"Механическое 

движение. 

Взаимодействие 

тел" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b0408 

30 

Контрольная 

работа по теме 

"Механическое 

движение. 

Взаимодействие 

тел" 

 1   1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b06ec 

31 

Импульс тела. 

Импульс силы. 

Закон сохранения 

импульса. Упругое 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b07fa 

https://m.edsoo.ru/ff0afb8e
https://m.edsoo.ru/ff0afb8e
https://m.edsoo.ru/ff0af044
https://m.edsoo.ru/ff0af044
https://m.edsoo.ru/ff0af5f8
https://m.edsoo.ru/ff0af5f8
https://m.edsoo.ru/ff0af33c
https://m.edsoo.ru/ff0af33c
https://m.edsoo.ru/ff0afe36
https://m.edsoo.ru/ff0afe36
https://m.edsoo.ru/ff0b02b4
https://m.edsoo.ru/ff0b02b4
https://m.edsoo.ru/ff0b0408
https://m.edsoo.ru/ff0b0408
https://m.edsoo.ru/ff0b06ec
https://m.edsoo.ru/ff0b06ec
https://m.edsoo.ru/ff0b07fa
https://m.edsoo.ru/ff0b07fa


и неупругое 

взаимодействие 

32 

Решение задач 

по теме "Закон 

сохранения 

импульса" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b096c 

33 

Урок-

конференция 

"Реактивное 

движение в 

природе и технике" 

 1    1    

34 
Механическая 

работа и мощность 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b0a84 

35 

Работа силы 

тяжести, силы 

упругости и силы 

трения 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b0db8 

36 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

работы силы 

трения при 

равномерном 

движении тела по 

горизонтальной 

поверхности» 

 1    1    

37 

Связь энергии 

и работы. 

Потенциальная 

энергия 

 1      

38 

Кинетическая 

энергия. Теорема о 

кинетической 

энергии 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b0c32 

39 

Закон 

сохранения энергии 

в механике 

 1      

40 

Лабораторная 

работа «Изучение 

закона сохранения 

энергии» 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b12fe 

41 

Колебательное 

движение и его 

характеристики 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b1858 

42 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b20f0 

https://m.edsoo.ru/ff0b096c
https://m.edsoo.ru/ff0b096c
https://m.edsoo.ru/ff0b0a84
https://m.edsoo.ru/ff0b0a84
https://m.edsoo.ru/ff0b0db8
https://m.edsoo.ru/ff0b0db8
https://m.edsoo.ru/ff0b0c32
https://m.edsoo.ru/ff0b0c32
https://m.edsoo.ru/ff0b12fe
https://m.edsoo.ru/ff0b12fe
https://m.edsoo.ru/ff0b1858
https://m.edsoo.ru/ff0b1858
https://m.edsoo.ru/ff0b20f0
https://m.edsoo.ru/ff0b20f0


43 

Математическ

ий и пружинный 

маятники 

 1      

44 

Урок-

исследование 

«Зависимость 

периода колебаний 

от жесткости 

пружины и массы 

груза» 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b197a 

45 

Превращение 

энергии при 

механических 

колебаниях 

 1      

46 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

частоты и периода 

колебаний 

пружинного 

маятника» 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b1aec 

47 

Лабораторная 

работа «Проверка 

независимости 

периода колебаний 

груза, 

подвешенного к 

нити, от массы 

груза» 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b197a 

48 

Механические 

волны. Свойства 

механических волн. 

Продольные и 

поперечные волны 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b21fe 

49 

Урок-

конференция 

"Механические 

волны в твёрдом 

теле. Сейсмические 

волны" 

 1    1    

50 

Звук. 

Распространение и 

отражение звука 

 1      

51 

Урок-

исследование 

"Наблюдение 

зависимости 

высоты звука от 

частоты" 

 1    1    

52 
Громкость 

звука и высота 
 1      

https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b1aec
https://m.edsoo.ru/ff0b1aec
https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b21fe
https://m.edsoo.ru/ff0b21fe


тона. Акустический 

резонанс 

53 

Урок-

конференция 

"Ультразвук и 

инфразвук в 

природе и технике" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b23ca 

54 

Подготовка к 

контрольной работе 

по теме "Законы 

сохранения. 

Механические 

колебания и волны" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b25f0 

55 

Контрольная 

работа по теме 

"Законы 

сохранения. 

Механические 

колебания и волны" 

 1   1     

56 

Электромагнит

ное поле. 

Электромагнитные 

волны 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b2abe 

57 

Свойства 

электромагнитных 

волн 

 1      

58 

Урок-

конференция 

"Шкала 

электромагнитных 

волн. 

Использование 

электромагнитных 

волн для сотовой 

связи" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b2fe6 

59 

Урок-

исследование 

"Изучение свойств 

электромагнитных 

волн с помощью 

мобильного 

телефона" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b2c6c 

60 

Решение задач 

на определение 

частоты и длины 

электромагнитной 

волны 

 1      

61 

Электромагнит

ная природа света. 

Скорость света. 

Волновые свойства 

света 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b31d0 

https://m.edsoo.ru/ff0b23ca
https://m.edsoo.ru/ff0b23ca
https://m.edsoo.ru/ff0b25f0
https://m.edsoo.ru/ff0b25f0
https://m.edsoo.ru/ff0b2abe
https://m.edsoo.ru/ff0b2abe
https://m.edsoo.ru/ff0b2fe6
https://m.edsoo.ru/ff0b2fe6
https://m.edsoo.ru/ff0b2c6c
https://m.edsoo.ru/ff0b2c6c
https://m.edsoo.ru/ff0b31d0
https://m.edsoo.ru/ff0b31d0


62 

Источники 

света. 

Прямолинейное 

распространение 

света. Затмения 

Солнца и Луны 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b3658 

63 

Закон 

отражения света. 

Зеркала. Решение 

задач на 

применение закона 

отражения света 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b38c4 

64 

Преломление 

света. Закон 

преломления света 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b3aea 

65 

Полное 

внутреннее 

отражение света. 

Использование 

полного 

внутреннего 

отражения в 

оптических 

световодах 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b3c5c 

66 

Лабораторная 

работа 

"Исследование 

зависимости угла 

преломления 

светового луча от 

угла падения на 

границе "воздух-

стекло"" 

 1    1    

67 

Урок-

конференция 

"Использование 

полного 

внутреннего 

отражения: 

световоды, 

оптиковолоконная 

связь" 

 1    1    

68 

Линзы. 

Оптическая сила 

линзы 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b3f2c 

69 

Построение 

изображений в 

линзах 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b444a 

https://m.edsoo.ru/ff0b3658
https://m.edsoo.ru/ff0b3658
https://m.edsoo.ru/ff0b38c4
https://m.edsoo.ru/ff0b38c4
https://m.edsoo.ru/ff0b3aea
https://m.edsoo.ru/ff0b3aea
https://m.edsoo.ru/ff0b3c5c
https://m.edsoo.ru/ff0b3c5c
https://m.edsoo.ru/ff0b3f2c
https://m.edsoo.ru/ff0b3f2c
https://m.edsoo.ru/ff0b444a
https://m.edsoo.ru/ff0b444a


70 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

фокусного 

расстояния и 

оптической силы 

собирающей 

линзы" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b4206 

71 

Урок-

конференция 

"Оптические 

линзовые приборы" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c0a7e 

72 

Глаз как 

оптическая 

система. Зрение 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b4684 

73 

Урок-

конференция 

"Дефекты зрения. 

Как сохранить 

зрение" 

 1    1    

74 

Разложение 

белого света в 

спектр. Опыты 

Ньютона. 

Сложение 

спектральных 

цветов. Дисперсия 

света 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c0f4c 

75 

Лабораторная 

работа "Опыты по 

разложению белого 

света в спектр и 

восприятию цвета 

предметов при их 

наблюдении через 

цветовые фильтры" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c0e2a 

76 

Урок-

практикум 

"Волновые 

свойства света: 

дисперсия, 

интерференция и 

дифракция" 

 1    1    

77 

Опыты 

Резерфорда и 

планетарная модель 

атома 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c12a8 

78 

Постулаты 

Бора. Модель атома 

Бора 

 1      

https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8


79 

Испускание и 

поглощение света 

атомом. Кванты. 

Линейчатые 

спектры 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c144c 

80 

Урок-

практикум 

"Наблюдение 

спектров 

испускания" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1550 

81 
Радиоактивнос

ть и её виды 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1672 

82 

Строение 

атомного ядра. 

Нуклонная модель 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c18ac 

83 

Радиоактивные 

превращения. 

Изотопы 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1a14 

84 

Решение задач 

по теме: 

"Радиоактивные 

превращения" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1b4a 

85 
Период 

полураспада 
 1      

86 

Урок-

конференция 

"Радиоактивные 

излучения в 

природе, медицине, 

технике" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2126 

87 

Ядерные 

реакции. Законы 

сохранения 

зарядового и 

массового чисел 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1c58 

88 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Связь массы и 

энергии 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1d7a 

89 

Решение задач 

по теме "Ядерные 

реакции" 

 1      

90 

Реакции 

синтеза и деления 

ядер. Источники 

энергии Солнца и 

звёзд 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1e88 

https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88


91 

Урок-

конференция 

"Ядерная 

энергетика. 

Действия 

радиоактивных 

излучений на 

живые организмы" 

 1    1    

92 

Подготовка к 

контрольной работе 

по теме 

"Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны. Квантовые 

явления" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c223e 

93 

Контрольная 

работа по теме 

"Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны. Квантовые 

явления" 

 1   1     

94 

Повторение, 

обобщение. 

Лабораторные 

работы по курсу 

"Взаимодействие 

тел" 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c245a 

95 

Повторение, 

обобщение. 

Решение расчетных 

и качественных 

задач по теме 

"Тепловые 

процессы" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2572 

96 

Повторение, 

обобщение. 

Решение расчетных 

и качественных 

задач по теме "КПД 

тепловых 

двигателей" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2a22 

97 

Повторение, 

обобщение. 

Решение расчетных 

и качественных 

задач по теме "КПД 

электроустановок" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2b30 

98 

Повторение, 

обобщение. 

Лабораторные 

 1    1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2c52 

https://m.edsoo.ru/ff0c223e
https://m.edsoo.ru/ff0c223e
https://m.edsoo.ru/ff0c245a
https://m.edsoo.ru/ff0c245a
https://m.edsoo.ru/ff0c2572
https://m.edsoo.ru/ff0c2572
https://m.edsoo.ru/ff0c2a22
https://m.edsoo.ru/ff0c2a22
https://m.edsoo.ru/ff0c2b30
https://m.edsoo.ru/ff0c2b30
https://m.edsoo.ru/ff0c2c52
https://m.edsoo.ru/ff0c2c52


работы по курсу 

"Световые явления" 

99 

Повторение, 

обобщение. Работа 

с текстами по теме 

"Законы 

сохранения в 

механике" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2d6a 

10

0 

Повторение, 

обобщение. Работа 

с текстами по теме 

"Колебания и 

волны" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2e82 

10

1 

Повторение, 

обобщение. Работа 

с текстами по теме 

"Световые явления" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c3044 

10

2 

Повторение, 

обобщение. Работа 

с текстами по теме 

"Квантовая и 

ядерная физика" 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

102  
 3   27   

https://m.edsoo.ru/ff0c2d6a
https://m.edsoo.ru/ff0c2d6a
https://m.edsoo.ru/ff0c2e82
https://m.edsoo.ru/ff0c2e82
https://m.edsoo.ru/ff0c3044
https://m.edsoo.ru/ff0c3044


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Биология» 
для обучающихся 8–9 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основании ООП ООО МБОУ 

СШ №59.  

Для реализации программного содержания используется  УМК:  

1. Программа: Т.С. Сухова, С.Н.Исакова. Биология 5-11 класс, М: Вентана-Граф, 2014 

2. Учебники:  

Каменский А.А.  Биология 8 класс для учащихся общеобразовательных организаций/ 

Каменский А.А, Сарычева Н.Ю., Сухова Т.С.,.- М.:Вентана-Графф, 2018. – 288 с.:ил.- (Живая 

природа) 

Сухова Т.С.  Биология 9 класс для учащихся общеобразовательных организаций/ Сухова 

Т.С.,Сарычева Н.Ю.,  Шаталова С.П..М.:Вентана-Графф, 2019. – 224 с.:ил.- (Живая природа) 

3. Методическое пособие для учителя:  

Сухова Т.С. Биология 8 методическое пособие/ Каменский А.А.- М.:Вентана-Графф, 2018-

.(Живая природа) 

На изучение курса отводится 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1  34 34 

7 класс 2  34 68 

8 класс 2  34 68 

9 класс 2  34 68 

   272 часа за курс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

      Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям 

и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 



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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение  правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

•формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной  деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

  • умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 



биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли растений и 

животных; родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных  и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального   природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

В результате изучения курса ученик научится: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

В результате изучения курса «Живые организмы» 
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 



осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

В результате изучения курса «Человек и его здоровье» 
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 



различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

В результате изучения курса «Общие биологические закономерности» 
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 



знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

литературе, иологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и 

защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной 



Помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

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

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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

по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье 

человека 

. • создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье 

человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

Содержание учебного материала 

 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 



окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

Царство Животные 



Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы 

и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и 

жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков 

и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных 

и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей 

и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 



Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека 

в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением 

и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие 

скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 



собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, 

и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост 

и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности 



Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот 

веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

Изучение органов цветкового растения; 

Изучение строения позвоночного животного; 

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

Изучение строения водорослей; 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

Определение признаков класса в строении растений; 



Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

Изучение строения плесневых грибов; 

Вегетативное размножение комнатных растений; 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения; 

Изучение строения раковин моллюсков; 

Изучение внешнего строения насекомого; 

Изучение типов развития насекомых; 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Многообразие животных; 

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 

Изучение строения головного мозга; 

Выявление особенностей строения позвонков; 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

Выявление изменчивости организмов; 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
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Тематическое планирование, 8 класс 

№ 

урока 

Тема раздела и урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Введение (1 час) 

1 Биология как наука.Вводный инструктаж по 

охране труда в кабинете биологии. ИОТ-032-18 

1  

Тема 1. Организм человека: общий обзор (4 часа) 

2 Человек — часть живой природы 1  



3 Организм человека — биологическая система 1  

4 Ткани: строение и функции. Л.Р. № 1 

«Изучение строения клеток и тканей под 

микроскопом» 

1  

5 Обобщающий урок «Организм — единое целое» 1  

Тема 2. Нервная система (7 часов) 

6 Строение и функции нервной системы. Понятие 

о рефлексе. П.Р. № 1 

«Проверка работы нервной системы по принципу 

обратной связи». Инструктаж по охране труда при 

проведении лабораторных и практически работ по 

биологии. ИОТ-031-18 

1  

7 Спинной мозг 1  

8 Головной мозг, строение и функции его отделов 1  

9 Головной мозг, строение и функции его 

отделов. П.Р. № 2 «Изучение функции мозжечка» 

1  

10 Вегетативная нервная система и её роль в 

регуляции функций организма 

1  

11 Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение.  

1  

12 Обобщающий урок «Строение и функции 

нервной системы» 

1  

Тема 3. Эндокринная система. Регуляция функций в организме (3 часа) 

13 Железы внутренней секреции: строение и 

функции. Р.С.  «Особенности функционирования 

эндокринной системы на территории Арх.обл.» 

1  

14 Регуляция функций в организме 1  

15 Обобщающий урок «Регуляция организменных 

функций» 

1  

Тема 4. Опорно- двигательная система (6 часов) 

16 Состав и строение костей. Развитие скелета 1  

17 Виды костей и их соединений. Л.Р. № 2  «Виды 

костей». 

1  

18 Скелет человека, его функции и строение. П.Р.  

№ 3 «Изучение строения скелета верхней 

конечности человека» 

1  

19 Мышцы, их строение и функции. Утомление 

мышц. П.Р. № 4 * «Измерение силы кисти с 

помощью динамометра». «Составление 

рекомендаций по гигиене физического труда». 

«Проверка произвольного сокращения скелетных 

1  



мышц». Р.С. «Особенности становления опорно- 

двигательной системы на Севере» 

20 Значение физических упражнений для 

формирования опорно-двигательной системы. П.Р. 

№ 5 

«Проверка правильности своей осанки». 

«Определение наличия плоскостопия» 

1  

21 Обобщающий урок «Строение и функции 

опорно-двигательной системы» 

1  

Тема 5. Внутренняя среда организма (5 часов) 

22 Внутренняя среда организма. 1  

23 Форменные элементы крови. Л.Р. № 3 

«Сравнение строения эритроцитов крови человека и 

лягушки» 

1  

24 Свёртывание крови. Группы крови 1  

25 Иммунитет. Нарушение иммунитета. Р.С. 

«Особенности  функционирования иммунной 

системы на Севере» 

1  

26 Обобщающий урок «Кровь как внутренняя 

среда организма» 

1  

Тема 6. Кровеносная система (5 часов) 

27 Сердце: его строение и работа. Л.Р.  № 4 

«Подсчёт пульса до и после дозированной нагрузки» 

1  

28 Сосуды. Круги кровообращения. Регуляция 

кровотока 

1  

29 Сосуды. Круги кровообращения. Регуляция 

кровотока 

1  

30 Первая помощь при травмах и кровотечениях. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Р.С. 

«Состояние сердечно-сосудистой системы в 

Арх.обл» 

1  

31 Обобщающий урок «Сердечно-сосудистая 

система человека» 

1  

Тема 7. Дыхательная система (4 часа) 

32 Общие сведения о дыхании. Органы дыхания. 

П.Р. 

* «Установление взаимосвязи дыхательных 

движений и акта глотания» 

1  

33 Дыхательные движения. Жизненная ёмкость 

лёгких. П.Р.* «Измерение объёма грудной клетки во 

время вдоха и выдоха». 

1  



34 Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Р.С. «Особенности  работы 

дыхательной системы  на Севере» 

1  

35 Обобщающий урок «Строение, функции и 

гигиена дыхательной системы» 

1  

Тема 8. Пищеварительная система (4 часа) 

36 Пищеварение в ротовой полости 1  

37 Пищеварение в желудке и кишечнике 1  

38 Регуляция пищеварения. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. Р.С. 

«Адаптация пищеварения к условиям Крайнего 

Севера» 

1  

39 Обобщающий урок «Строение, функции и 

гигиена пищеварительной системы» 

1  

Тема 9. Обмен веществ. Выделение продуктов обмена (4 часа) 

40 Обменные процессы в организме 1  

41 Роль ферментов и витаминов в обмене веществ. 

Нарушения обмена веществ. П,Р. № 6 

* «Составление рациона питания с включением 

продуктов, содержащих витамины». Р.С. «Обмен 

веществ и энергии на территории Европейского 

Севера» 

1  

42 Мочевыделительная система 1  

43 Обобщающий урок «Обмен веществ — основа 

жизни» 

1  

Тема 10. Кожные покровы человека (3 часа) 

44 Строение и функции кожи. П.Р. № 7 

* «Обнаружение на коже рук чешуек — мёртвых 

клеток верхнего слоя эпидермиса». 

«Выявление функций рецепторов кожи» 

1  

45 Гигиена кожи. Помощь при повреждениях 

кожи. Значение закаливания. П.Р. № 8 

«Анализ использования методов закаливания своего 

организма». Р.С. «Особенности терморегуляции на 

территории Арх.обл».  

1  

46 Обобщающий урок «Строение, функции и 

гигиена кожи» 

1  

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы (7 часов) 

47 Как мы воспринимаем мир 1  

48 Орган зрения. Зрительный анализатор. П.Р. № 9  

«Обнаружение слепого пятна». 

*«Исследование распределения палочек и колбочек 

в сетчатке». 

1  



*«Наблюдение за работой мышц, приводящих в 

движение глазное яблоко». 

*«Изучение работы хрусталика». 

49 Как видит глаз. Нарушения зрения 1  

50 Орган слуха. Слуховой анализатор 1  

51 Вестибулярный аппарат. Мышечное чувство и 

кожная чувствительность. П.Р. № 10 «Выяснение 

роли кожно-мышечного чувства». 

1  

52 Органы обоняния и вкуса 1  

53 Обобщающий урок «Строение и функции 

органов чувств и анализаторов» 

1  

Тема 12. Учение о высшей нервной деятельности (8 часов) 

54 И.М. Сеченов и И.П. Павлов — создатели 

учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы 

1  

55 Образование и торможение условного рефлекса 1  

56 Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Р.С. «Особенности ВНД на территории 

Арх.обл.» 

1  

57 Личность. Интеллект 1  

58 Память.  П.Р. № 11  

«Проверка кратковременной памяти». 

* «Проверка образной, эмоциональной, словесно-

логической памяти» 

1  

59 Эмоции. 1  

60 Сон и бодрствование. Р.С. «Биологические 

ритмы на Севере» 

1  

61 Обобщающий урок «Особенности высшей 

нервной деятельности человека» 

1  

Тема 14. Размножение и развитие человека (6 часов) 

62 Генетика человека.  1  

63 Строение и функции половой системы человека 

(материал для самостоятельного изучения) 

1  

64 Оплодотворение и внутриутробное развитие 1  

65 Рост и развитие ребёнка после рождения. Р.С. 

«Особенности репродуктивной функции у жителей 

Арх.обл» 

1  

66 Болезни, передаваемые половым путём 

(материал для самостоятельного изучения) 

1  



67 Обобщающий урок «Воспроизведение и 

развитие организма человека» 

1  

Подведение итогов обучения по курсу 8 класса (1 ч) 

68 Итоговая конференция 1  

 

Учебно-тематический план, 9 класс 

№ 

п/

п 

Тема 

раздела 

Кол

ичес

тво 

часо

в по 

авто

рско

й 

прог

рам

ме 

Ко

личест

во 

часов 

по 

рабоче

й 

програ

мме 

В том числе 

Лаб

ораторн

ые 

работы 

Пра

ктическ

ие 

работы 

Демон

страционн

ые опыты 

О

пыт

ы в 

дома

шни

х 

усло

виях 

На

блюден

ие 

Э

кскурс

ии  

Ре

гионал

ьное 

содер

жание 

1 Земля-

планета 

жизни 

7 7 1     1 2 

2 Единств

о живой и 

неживой 

природы 

8 8   4 1 2 1 2 

3 Системн

ая 

организац

ия живого 

14 25 4   3  1 2 

4 Эволюци

онные 

изменени

я 

биологич

еских 

систем 

12 19 3 1  2 1 3  

5 Многооб

разие 

живого 

мира- 

результат 

эволюции 

10 9 3   2   4 

 Итого  51 68 11 1 4 8 3 6 10 

 

 

 



Тематическое планирование, 9 класс 

№ 

урока 

Тема раздела и урока Кол-

во часов 

Дата 

проведен

ия 

Земля-планета жизни (7 час) 

1 Земля — наш космический дом. Вводный инструктаж по 

охране труда в кабинете биологии. ИОТ-032-18 

1  

2 Сферы Земли 1  

3 Биосфера и её связь с другими сферами Земли 1  

4 Изменение облика Земли и живых организмов. РС «Развитие 

жизни на территории Европейского Севера » 

1  

5 Гипотезы о происхождении жизни. Следы далёких 

геологических эпох. ЛР № 1«Знакомство с горными породами 

биогенного происхождения и ископаемыми остатками вымерших 

организмов». РС «Геологические находки на территории АО». 

Инструктаж по охране труда при проведении лабораторных и 

практически работ по биологии. ИОТ-031-18 

1  

6 Науки, изучающие условия сохранения жизни на Земле 1  

7 Обобщающий урок «Земля — планета жизни» 1  

Тема 2. Единство живой и неживой природы Земли (8 ч) 

8 Химические элементы в живой и неживой природе 1  

9 Вещества неживой природы, необходимые живым 

организмам 

1  

10 Живой организм — «фабрика» химических превращений 1  

11 Физические явления в живой природе. РС «Особенности 

физических процессов живых систем в условиях северных широт» 

1  

12 Среды обитания. Приспособленность живых организмов к 

особенностям условий среды 

1  

13 Факторы среды. Приспособленность живых организмов к 

воздействию абиотических факторов. РС «Приспособленность 

живых организмов к условиям Европейского Севера» 

1  

14 Круговорот веществ и превращение энергии 1  

15 Обобщающий урок «Взаимосвязь живой и неживой природы 

Земли" 

1  

Тема 3. Системная организация живого (25 ч)  

16 Химические соединения, обеспечивающие 

функционирование живой системы 

1  

17 Химические соединения, обеспечивающие 

функционирование живой системы 

1  



18 Химические соединения, обеспечивающие 

функционирование живой системы 

1  

19 Клетка — единица строения живых организмов. Клеточная 

теория, методы изучения клетки. 

1  

20 Клетка — единица строения живых организмов. 

Двухмембранные органоиды клетки 

1  

21 Клетка — единица строения живых организмов. 

Одномембранные органоиды клетки 

1  

22 Клетка — единица строения живых организмов. 

Немембранные органоиды клетки 

1  

23 Сравнение клеток организмов разных царств 1  

24 Клетка — единица жизнедеятельности живого организма 1  

25 Метаболизм клетки. Энергетический обмен 1  

26 Метаболизм клетки. Пластический обмен. Фотосинтез 1  

27 Метаболизм клетки. Пластический обмен. Синтез белка в 

клетке 

1  

28 Деление клетки — процесс, обеспечивающий рост и развитие 

организмов 

1  

29 Деление клетки — процесс, обеспечивающий рост и развитие 

организмов 

1  

30 Участие соматических и половых клеток в процессе 

размножения организмов 

1  

31 Сравнительная характеристика клеток одноклеточных 

организмов разных царств живой природы. ЛР № 2 

«Сравнительная характеристика клеток одноклеточных 

организмов разных царств живой природы» 

1  

32 Клетка — единица строения многоклеточного организма. ЛР 

№ 3 «Клетка — единица строения многоклеточного организма» 

1  

33 Ткани. Взаимосвязь их строения с выполняемой функцией 1  

34 Ткани растительного и животного организмов. ЛР № 4 

«Ткани растительного и животного организмов» 

1  

35 Организм — единое целое 1  

36 Экспериментальное доказательство целостности организма. 

ЛР № 5«Изучение поведения и движения дождевого червя» 

1  

37 Сообщества живых организмов. РС «Сообщества АО» 1  

38 Саморазвитие экосистемы. Сукцессия. 1  

39 Экологические системы. Биосфера-глабальная экосистема. РС 

«Экологические проблемы Севера» 

1  

40 Обобщающий урок «Уровни организации жизни» 1  



Тема 4. Эволюционные изменения биологических систем (19 ч)  

41 Всё течёт, всё изменяется 1  

42 Основные положения теории Ч. Дарвина 1  

43 Микроэволюция. Видообразование 1  

44 Макроэволюция 1  

45 Современное эволюционное учение 1  

46 Закономерности наследования признаков, установленные 

Г.Менделем. 

1  

47 Закономерности наследования признаков, установленные 

Г.Менделем. 

1  

48 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 1  

49 Сцеленное с полом наследование. Закон Т.Моргана 1  

50 Выявление модификационной (ненаследственной) 

изменчивости организмов. ЛР № 6 

 «Выявление модификационной (ненаследственной) изменчивости 

организмов»  

1  

51 Основы селекции 1  

52 Популяция — элементарная единица эволюции 1  

53 Эволюционные изменения в царстве Растения 1  

54 Цветок, плод, семя — генеративные органы 

покрытосеменных растений современной планеты. ЛР № 

7«Строение генеративных органов цветкового растения».  

1  

55 Эволюционные изменения в царстве Животные. ПР № 1 

«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)» 

1  

56 Сравнительно-анатомические доказательства общности 

происхождения хордовых животных. ЛР № 8 «Сравнительно-

анатомические доказательства общности происхождения 

хордовых животных» 

1  

57 Доказательства биологической природы человека 1  

58 Биологические и социальные факторы становления человека 1  

59 Обобщающий урок «Движущие силы и результат эволюции 1  

Тема 5. Многообразие живого мира — результат эволюции (9 ч) 

60 Систематика — наука о классификации живых организмов. 

Вид. Критерии вида 

1  

61 Вид. Критерии вида 1  

62 Царство Бактерии 1  

63 Царство Грибы. РС «Многообразие грибов АО»  1  



64 Строение плесневых и шляпочных грибов. ЛР № 9 «Строение 

плесневых и шляпочных грибов» 

1  

65 Царство Растения. Определение растений своего региона. ЛР 

№ 10 «Многообразие растений Арх.обл». РС «Многообразие 

растений АО»   

1  

66 Царство Животные. Определение видов птиц. ЛР № 11 

«Многообразие птиц Архангельска». РС «Многообразие 

животных АО» 

1  

67 Царство Вирусы 1  

68 Человек разумный и его роль на Земле. РС «Антропогенное 

влияние человека на природу АО» 

1  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебного предмета «Химия» 
для обучающихся 8–9 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8,9-х классов составлена в 
соответствии: 

1. Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ № 59; 

3. Рабочей программы к линии УМК «Химия 8-9 класс» автор О.С. Габриелян, С.А. Сладков 
М. «Просвещение», 2019 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие 

умения: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

 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 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в кабинете химии 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-



оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

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. 

Ученик научится: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Ученик научится: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

Ученик получит возможность научиться: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

1. 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. 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Ученик научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 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. 

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Ученик научится: 

 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; 

 Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Ученик научится: 

 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; 



 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); 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 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. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Ученик научится: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Ученик получит возможность научиться: 

создавать 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. 

1. Смысловое чтение. 

Ученик научится: 

 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



Ученик научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

1. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Ученик научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Ученик научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;. 

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. 

Ученик научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

1. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Ученик научится: 

 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: вычисление, написание писем, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 



 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 



 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 8 класс 

 

Раздел 1. Начальные понятия и законы химии. (20 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материала и 

материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии.: 
хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели материальные 
и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 

вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 
плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие, твердые. Способы разделения смесей: перегонка или дистилляция, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация, выпаривание. Хроматография. Применение этих 
способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атом и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на 

примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. ПСХЭ Д.И. Менделеева: 

короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная 
подгруппы. Относительная атомная масса. 



Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 
формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 

химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из 
двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия 

их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 
уравнений. Информация, которую несет химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, обмена, замещения. Катализаторы и 

катализ. 

Демонстрации. 

 Коллекции материалов и изделий из них. 

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объемные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решеток. 

 Собирание прибора для получения газов и проверка его на герметичность. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

 Установка для фильтрования и его работа. 

 Установка для выпаривания и его работа. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

 Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева. 

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей. 

 Аппарат Киппа. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди (2) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты. 
1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

4. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

5. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с серной кислотой. 

6. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

7. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щелочи и 

кислоты. 

8. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (4). 

9. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы. 
1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы. 

 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии. (18 часов) 



Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента природной газовой смеси – воздуха. 

Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по 
названиям. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Ингибиторы. Таблица растворимости. Соляная и серная 

кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 
Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Относительная плотность одного 
газа по другому. 

Кратные единицы измерения количества вещества –миллимолярный и киломолярный объемы 

газов. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 
взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием понятия»массовая доля 
растворенного вещества». 

Демонстрации. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

 Распознавание кислорода. 

 Горение магния, железа, угля серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание, распознавание водорода. 

 Горение водорода. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серной кислоты. 

 Коллекция солей. 

 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

 Коллекция оснований. 



Лабораторные опыты. 
1. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

2. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

3. Распознавание кислот индикаторами. 

4. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

5. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – растворами пероксида 

водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта. 

Практические работы. 
1. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

2. Получение, собирание и распознавание водорода. 

3. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

 

Раздел 3. Основные классы неорганических соединений. (12 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 
оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 
веществ. 

Лабораторные опыты. 
1. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

2. Помутнение известковой воды. 

3. Реакция нейтрализации. 

4. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с кислотой. 

5. Разложение гидроксида меди (2) при нагревании. 

6. Взаимодействие кислот с металлами. 

7. Взаимодействие кислот с солями. 

8. Ознакомление с коллекцией солей. 

9. Взаимодействие сульфата меди (2) с железом. 

10. Взаимодействие солей с солями. 

11. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы. 
1. Решение экспериментальных задач. 

 

Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов (ПЗ и 

ПСХЭ) Д.И. Менделеева и строение атома. (8 часов) 

 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ и создание им ПСХЭ. 



Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 
строения атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. строение электронных уровней атомов химических элементов 

№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка ПЗ. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция строения 
электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. 

Демонстрации. 
 Различные формы таблиц ПС. 

 Моделирование построения ПС Д,И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1 – 3 периодов. 

Лабораторные опыты. 
Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. (10 часов) 

 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решетки и 
физические свойства веществ с этим типом решетки. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 
Молекулярные и атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом решеток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая 

связь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. Молекулярные 

и атомные кристаллические решетки, свойства веществ с этим типом решеток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 
веществ с этим типом решеток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степеней окисления и валентности. Правила расчета степени 
окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса. 

Демонстрации. 
 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

 Коллекция веществ с ионной связью. 

 Модели ионных кристаллических решеток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. Модели молекулярных и 

атомных кристаллических решеток. 

 Слайды «Металлическая химическая связь». 



 Коллекция «Металлы и сплавы» 

 Взаимодействие цинка с серной и соляной кислотой, хлоридом меди. 

 

Учебно-тематический план 

№   

Наименование раздела, темы 

Кол-

во часов 

К.Р. 

1. Первоначальные химические понятия 20 1 

2. Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии. 

17 1 

3. Основные классы неорганических соединений 10   

4. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома. 

8 1 

5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 9 1 

6. Повторение 4 1 

                                                                                                 Всего: 68 5 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Тема раздела и урока 

Количество 

часов 

ЛО Дата 

проведения 

к/р 

  

Первоначальные химические понятия ( 20 часов)  

  

1 Предмет химии. Роль химии в 

жизни человека. Вводный 

инструктаж по ОТ - ИОТ № 04 - 

018 

1 Л.о.№1 «Ознакомление 

с коллекцией лабораторной 

посуды».  

  

2 Методы изучения химии. 1     

3 Агрегатные состояния 

веществ.  

1 Л.о.№2 «Проверка 

прибора для получения газов 

на гермитичность»  

  

4 Практическая работа №1. 

Правила ТБ и некоторые виды 

работ в кабинете химии. 

Инструктаж по ОТ - ИОТ №05 -018 

1     

5 Физические явления в химии.  1 Л.о. №3 «Ознакомление 

с минералами, образующими 

гранит». Л.о.№4 

«Приготовление 

гетерогенной смеси 

порошков серы и железа и их 

разделение».  

  

6 Практическая работа №2. 

Анализ почвы. 

1     

7 Атомно-молекулярное учение. 

Химические элементы. 

1     

8 Знаки химических элементов. 

Периодическая таблица 

Д.И.Менделеева. 

1     



9 Знаки химических элементов. 

Периодическая таблица 

Д.И.Менделеева. 

1     

10 Химические формулы. 1     

11 Химические формулы. 1     

12 Валентность. 1     

13 Валентность. 1     

14 Химические реакции. 

Признаки и условия их протекания.  

1 Л.о. №5 

«Взаимодействие растворов 

хлоридов и иодидов калия с 

раствором нитрата серебра», 

Л.о.№6 «Получение 

гидроксида меди(II) и его 

взаимодействие с серной 

кислотой». Л.о.№7 

«Взаимодействие раствора 

соды с кислотой».  

  

15 Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения.  

1 Л.о.№8 «Проверка 

закона сохранения массы 

веществ на примере 

взаимодействия щёлочи и 

кислоты», Л.о.№9 

«Проверка закона 

сохранения массы веществ 

на примере взаимодействия 

щёлочи и соли железа (III)».  

  

16 Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. 

1     

17 Типы химических реакций. 1     

18 Типы химических реакций.  1 Л.о. №10 «Разложение 

пероксида водорода с 

помощью оксида марганца 

(IV)». Л.о. №11 «Замещение 

железом меди в медном 

купоросе».  

  

19 Повторение и обобщение 

темы. Подготовка к контрольной 

работе. 

1     

20 Контрольная работа по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 

1   К.р.№1 

  

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии. 

(17 часов) 

21 Воздух и его состав. 1     

22 Кислород. 1     

23 Практическая работа №3 

«Получение, собирание и 

распознавание кислорода». 

1     

24 Оксиды. 1 Л.о.№12 «Помутнение 

известковой воды при 

пропускании углекислого 

газа».  

  



25 Водород.  1 Л.о.№ 13 «Получение 

водорода взаимодействием 

цинка и соляной кислоты».  

  

26 Практическая работа №4 

«Получение, собирание и 

распознавание водорода» 

1     

27 Кислоты.  1 Л.о.№14 

«Распознавание кислот 

индикаторами»  

  

28 Соли. 1     

29 Количество вещества. 1     

30 Молярный объём газов. 1     

31 Расчёты по химическим 

уравнениям. 

1     

32 Расчёты по химическим 

уравнениям. 

1     

33 Вода. Основания.  1 Л.о.№15 «Изменение 

окраски индикаторов в 

щелочной среде».  

  

34 Растворы. Массовая доля 

растворённого вещества.  

1 Л.о.№16 

«Ознакомление с 

препаратами домашней или 

школьной аптечки — 

растворами пероксида 

водорода, спиртовой 

настойки йода и 

нашатырного спирта».  

  

35 Практическая работа №5 

«Приготовление растворов солей с 

их заданной массовой долей». 

1     

36 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Важнейшие 

представители неорганических 

веществ. Количественные 

отношения в химии». 

1     

37 Контрольная работа по теме 

«Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии». 

1   К.р.№2 

 

Основные классы неорганических соединений (10 часов) 

 

 

38 Оксиды: классификация и 

свойства.  

1 Л.О.№17 

«Взаимодействие оксида 

кальция с водой». Л.о.№18 

«Помутнение известковой 

воды».  

  

39 Основания: классификация и 

свойства.  

1 Л.о.№19 «Реакция 

нейтрализации». Л.о.№20 « 

Получение гидроксида меди 

(II) и его взаимодействие с 

кислотой». Л.О.№21 

  



«Разложение гидроксида 

меди (II) при нагревании».  

40 Кислоты: классификация и 

свойства.  

 

1 Л.О. №22 

«Взаимодействие кислот с 

металлами».  Л.о. №23 

«Взаимодействие кислот с 

солями». 

  

41 Кислоты: классификация и 

свойства 

1     

42 Соли: классификация и 

свойства.  

1 Л.о. №24 

«Ознакомление с 

коллекцией солей». Л.о. №25 

«Взаимодействие сульфата 

меди(П) с железом». 

Л.о.№26 «Взаимодействие 

солей с солями».  

  

43 Соли: классификация и 

свойства. 

1     

44 Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений.  

1 Л.О. №27 

«Генетическая связь на 

примере соединений меди».  

  

45 Практическая работа 

№6.Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

1     

46 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

1     

47 Контрольная работа по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

1     

 

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

строение атома.( 8 часов) 
 

 

48 Естественные семейства 

химических элементов. 

Амфотерность.  

1 Л.о.№28 «Получение 

амфотерного гидроксида и 

исследование его свойств».  

  

49 Открытие Д.И.Менделеевым 

Периодического закона. 

1     

50 Основные сведения о строении 

атомов. 

1     

51 Строение электронных 

оболочек атомов химических 

элементов № №1-20 в таблице Д.И. 

Менделеева. 

1     

52 Периодический закон 

Д.И.Менделеева и строение атома 

1     

53 Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе. 

1     



54 Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе. 

1     

55 Значение Периодического 

закона и Периодической системы 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

1     

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (9 часов) 
 

 

56 Ионная химическая связь. 1     

57 Ковалентная химическая связь. 1     

58 Ковалентная полярная 

химическая связь. 

1     

59 Металлическая химическая 

связь.  

1 Л.о.№29 «Изготовление 

модели, иллюстрирующей 

свойства металлической 

связи»  

  

60 Степень окисления. 1     

61 Окислительно-

восстановительные реакции. 

1     

62 Окислительно-

восстановительные реакции. 

1     

63 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные 

реакции» 

1     

64 Контрольная работа по теме 

«Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

1     

  Повторение 1     

65 Повторение основных тем 

курса химии 8 класса 

1     

66 Итоговая контрольная работа 1     

67 Решение задач 1     

68 Итоговый урок. 1     

 

 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 9 класс 

Курс химии 9 класса предполагает изучение следующих  разделов: «Повторение и обобщение 

сведений по курсу 8 класса», «Химические реакции в растворах электролитов», «Неметаллы и их 

соединения», «Металлы и их соединения», «Химия и окружающая среда», а также «Обобщение 

знаний по химии курса основной школы. Подготовка к Основному государственному экзамену» 

 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и 

комплексные соли. 



Типы связи. Ионный тип связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная связь. 

Металлическая связь 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 
веществ («кипящий слой» ). 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 
1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфатанатрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты. 

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с 

железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Химические реакции в растворах электролитов 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала рН. 



Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации 

и окислительно -восстановительных реакций. 

Демонстрации. 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

  Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты. 
13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

16. Получение гидроксида меди (П) и его взаимодействие с различными кислотами. 

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 

18. Взаимодействие кислот с металлами. 

19. Качественная реакция на карбонат-ион. 

20. Получение студня кремниевой кислоты. 

21. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы 

22. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

23. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

24. Качественная реакция на катион аммония. 

25. Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 

26. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

27. Получение гидроксида железа (III). 

28. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II) 

Практические работы 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация» 

 

Неметаллы и их соединения 
Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Аллотропия и 

её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и применение 

галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений 

галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(1V), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы( VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение его атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода,, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно - акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 



Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, 

её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная 

кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. 

Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды.. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен, как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение 

углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная кислота - 

представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, 

технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов. 

  Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 

 Озонатор и принципы его работы 

 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов - простых веществ. 

  Взаимодействие галогенов с металлами. 

  Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей 

  Коллекция природных соединений хлора. 

  Взаимодействие серы с металлами. 

  Горение серы в кислороде 

  Коллекция сульфидных руд. 

  Качественная реакция на сульфид-ион 

  Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

  Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой 

  Диаграмма «Состав воздуха». 

  Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

  Получение, собирание и распознавание аммиака. 

  Разложение бихромат аммония. 

  Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 · Горение чёрного пороха. 

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 

 · Образцы природных соединений фосфора. 



  Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

  Получение белого фосфора и испытание его свойств 

  Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

  Портрет Н.Д.Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых веществ или 

газов. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

  Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

  Коллекция продукции силикатной промышленности. 

  Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента» . 

  Коллекция «Природные соединения неметаллов» . 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 
электролитическим способом». 

  Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

  Модель кипящего слоя. 

  Модель колонны синтеза аммиака. 

  Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». " Видеофрагменты и слайды 
«Производство аммиака». 

  Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 
29. Распознавание галогенид-ионов. 

30. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

31. Качественная реакция на катион аммония. 

32. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

33. Качественные реакции на фосфат-ион. 

34. Получение и свойства угольной кислоты. 

35. Качественная реакция на карбонат-ион. 

36. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

  

Практические работы 
2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. Качественная реакция на карбонат-ион. 

 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов 

с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IA-группы Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их 

получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в живой и 

неживой природе и в жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIA-группы Оксиды и гидроксиды щелочноземельных 

металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их 

значение в живой и неживой природе и в жизни человека.  Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 



Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. Способы 

устранения постоянной жёсткости. Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов катионов 

железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: 

в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна 

в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

  Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

  Вспышка термитной смеси. 

  Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

  Взаимодействие железа и меди с хлором. 

  Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

  Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

  Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов . 

  Гашение извести водой. 

  Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой. 

  Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

  Устранение постоянной жёсткости добавкой соды. 

  Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия. 

  Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

  Коллекция «Химические источники тока». 

  Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 
зависимости от условий процессов. 

  Восстановление меди из оксида меди (II) водородом. 

  Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

  Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

  Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 
37. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

38. Получение известковой воды и опыты с ней. 

39. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

40.Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 
6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Химия и окружающая среда 
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический 

состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав 

гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 



сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная 

химия». 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». " Коллекция 

минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

  Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 
41. Изучение гранита. 

42. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену 
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. 

Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их на 

классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне в 9 классе 

Ученик научится: 

 Понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в 

неорганической химии 

- формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения, законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; периодического закона 

Д.И.Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории электролитической 

диссоциации и учения о химической реакции. 

 Называть 

- химические элементы 

- соединения изученных классов неорганических  веществ 

- органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза 

 Объяснять 

- физический смысл порядкового номера химического элемента, номера группы и периода в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, к которым элемент принадлежит 

- закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов 

и А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов 

- сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена 

 Характеризовать 

- химические элементы 1-20 на основе их положения в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов 

- взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ 



-химические свойства основных классов неорганических веществ (простых веществ и 

соединений) 

 Определять 

- состав веществ по их формулам 

- валентность и степени окисления элементов в соединении 

- виды химической связи в соединениях 

- типы кристаллических решеток твердых веществ 

-принадлежность веществ к определенному классу соединений 

- типы химических реакций 

- возможность протекания реакций ионного обмена 

 Составлять 

- схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д.И.Менделеева 

- формулы неорганических соединений изученных классов веществ 

- уравнения химических реакций, в том числе окислительно-восстановительных, с помощью 

метода электронного баланса 

 Безопасно обращаться 

- с химической посудой и лабораторным оборудованием 

 Проводить химический эксперимент 

- подтверждающий химический состав неорганических соединений 

- подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических веществ 

- по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

- по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью качественных 

реакций 

 Вычислять 

- массовую долю химического элемента по формуле соединения 

- массовую долю вещества в растворе 

- массу основного вещества по известной массовой доле примесей 

- объемную долю компонента газовой смеси 

- количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

- для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного 

оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами 

- для объяснения отдельных фактов и природных явлений 

- для критической оценки информации о веществах, используемых в быту 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Характеризовать основные методы познания химических объектов 

 Различать химические объекты (в статике): 

- химические элементы и простые вещества 

- металлы и неметаллы (и характеризовать относительность принадлежности таких объектов к 

той или иной группе 

- органические и неорганические соединения 

- гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды) 

- оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные) 

- валентность и степени окисления 

- систематические и тривиальные термины химической номенклатуры 

- знаковую систему в химии 

 Различать химические объекты (в динамике): 

- физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации 

- окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена 

- схемы и уравнения химических реакций 

 Соотносить: 



- экзотермические реакции и реакции горения 

- каталитические реакции и ферментативные реакции 

- металл, основный оксид, основание, соль 

- неметалл, кислотный оксид, кислоту, соль 

- строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические свойства 

вещества 

- нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения 

- необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды 

- необходимость применения современных веществ и материалов и требований к 

здоровьесбережению 

 Выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава, строения и принадлежности к определенному классу (группе) веществ 

 Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также продуктов 
соответствующих окислительно-восстановительных реакций 

 Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на 

основе электронного баланса 

 Определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического 

ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимости и 
учета условий проведения реакций 

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

- для вывода формулы соединения по массовым долям элементов 

- для приготовления раствора с использованием кристаллогидратов 

- для нахождения доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному 

- с использование правила Гей-Люссака об объемных соотношениях газов 

- с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро» 

- по термохимическим уравнениям реакции 

 Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 
безопасности 

- по установлению качественного и количественного состава соединения 

- при выполнении исследовательского проекта 

- в домашних условиях 

 Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-
исследовательских работ по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ 

 Определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и презентовать 
его 

 Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации 

 Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

Учебно-тематический план, 9 класс 

№   

Наименование раздела, темы 

Кол-

во часов 

К.Р. 

1. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. 

Химические реакции 

5 ч  

2. Химические реакции в растворах 10 ч 1 

3. Неметаллы и их соединения 26 ч 1 

4. Металлы и их соединения 18 ч 1 

5. Химия и окружающая среда 2 ч  



6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 7 ч 1 

                                                                                                 Всего: 68 4 

 

Тематическое планирование , 9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела и 

урока 

Количе

ство 

часов 

ЛО, демонстрации Дата 

проведен

ия 

к/р 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (5 часов) 

 

1 Классификация 

неорганических 

веществ. ». Вводный 

инструктаж по ОТ - 

ИОТ № 04 - 018 

1    

2,3 Классификация 

химических реакций. 

Правила ТБ и 

некоторые виды работ в 

кабинете химии. 

Инструктаж по ОТ - 

ИОТ №05 -018.  

2 Лабораторные опыты: 1. 

Взаимодействие аммиака и 

хлороводорода. 2. Реакция 

нейтрализации. 3. Наблюдение 

теплового эффекта реакции 

нейтрализации. 4. 

Взаимодействие серной 

кислоты с оксидом меди (II). 5. 

Разложение пероксида 

водорода с помощью каталазы 

картофеля 

  

4,5 Скорость 

химических реакций. 

Катализ. 

2 Лабораторные опыты: 6. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

природы реагирующих веществ 

на примере взаимодействия 

растворов тиосульфатанатрия и 

хлорида бария, тиосульфата 

натрия и соляной кислоты. 7. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

природы металлов при их 

взаимодействии с соляной 

кислотой. 8. Зависимость 

скорости химической реакции 

от природы кислот при 

взаимодействии их с железом. 9. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

температуры. 10. Зависимость 

скорости химической реакции 

от концентрации. 11. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 12. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

катализатора. 

 

  



Химические реакции в растворах (10 часов) 

 

6 Электролитическая 

диссоциация. 

1 Демонстрации 

- Испытание веществ и их 

растворов на 

электропроводность. 

Лабораторный опыт 13. 

Диссоциация слабых 

электролитов на примере 

уксусной кислоты 

  

7 Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации.  

 

1 Демонстрации: 

Зависимость 

электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации, 

Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. 

  

8,9 Химические 

свойства кислот как 

электролитов.  

 

2 Лабораторные опыты: 14. 

Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 

15.Реакция нейтрализации 

раствора щёлочи различными 

кислотами. 16. Получение 

гидроксида меди (П) и его 

взаимодействие с различными 

кислотами. 

17. Взаимодействие 

сильных кислот с оксидом меди 

(II). 

18. Взаимодействие кислот 

с металлами. 

19. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

20. Получение студня 

кремниевой кислоты. 

21. Качественная реакция 

на хлорид- или сульфат-ионы 

  

10 Химические 

свойства оснований как 

электролитов.  

1 Лабораторные опыты 22. 

Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

23. Взаимодействие щелочей с 

углекислым газом. 24. 

Качественная реакция на 

катион аммония. 25. Получение 

гидроксида меди (II) и его 

разложение. 

  

11 Химические 

свойства солей как 

электролитов.  

1 Лабораторные опыты 26. 

Взаимодействие карбонатов с 

кислотами. 27. Получение 

гидроксида железа (III). 28. 

Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди (II) 

  

12 Понятие о 

гидролизе солей.  

1 Демонстрации: 

Определение характера среды в 

растворах солей 

  



13 Практическая 

работа № 1. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация». Правила 

ТБ и некоторые виды 

работ в кабинете химии. 

Инструктаж по ОТ - 

ИОТ № 05 -018 

1    

14 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Химические 

реакции в растворах 

электролитов» 

1    

15 Контрольная работа 

№ 1 «Химические 

реакции в растворах 

электролитов» 

1   1 

Неметаллы и их соединения (26 часов) 

 

16 Общая 

характеристика 

неметаллов.  

1 Демонстрации: Коллекция 

неметаллов. Модели 

кристаллических решёток 

неметаллов: атомные и 

молекулярные. Озонатор и 

принципы его работы. Горение 

неметаллов - простых веществ: 

серы, фосфора, древесного 

угля. 

  

17 Общая 

характеристика 

неметаллов VIIА – 

группы – галогенов. 

1 Демонстрации 

Образцы галогенов - 

простых веществ. 

 Взаимодействие галогенов 

с металлами. 

Вытеснение хлора бромом 

или иода из растворов их солей 

  

18 Соединения 

галогенов 

1 Демонстрации 

 Коллекция природных 

соединений хлора. 

Лабораторный опыт 29. 

Качественная реакция на 

хлорид-ионы 

  

19 Практическая 

работа № 2 «Изучение 

свойств соляной 

кислоты» 

1    

20 Общая 

характеристика 

элементов VIА- группы 

– халькогенов. Сера 

1 Демонстрации 

Взаимодействие серы с 

металлами. Горение серы в 

кислороде 

 

  

21 Сероводород и 

сульфиды 

1 Демонстрации: Коллекция 

сульфидных руд. Качественная 

реакция на сульфид-ионы 

  



22 Кислородные 

соединения серы 

1 Лабораторный опыт 30. 

Качественная реакция на 

сульфат-ионы 

 

  

23 Практическая 

работа № 3. «Изучение 

свойств серной 

кислоты» 

1    

24 Общая 

характеристика 

элементов VА –группы. 

Азот 

1 Демонстрации  

Диаграмма «Состав воздуха» 

Видеофрагменты и слайды 

«Птичьи базары» 

  

25 

 

Аммиак. Соли 

аммония 

1 Демонстрации. 

Получение, собирание и 

распознавание аммиака. 

Разложение дихромата 

аммония. 

Лабораторный опыт. 36. 

Качественная реакция на катион 

аммония 

 

  

26 Практическая 

работа 4. Получение 

аммиака и изучение его 

свойств 

1    

27 

28 

Кислородные 

соединения азота 

2 Демонстрации. 

Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью. Горение 

чёрного пороха. Разложение 

нитрата калия и горение 

древесного уголька в нём.   

Лабораторный опыт. 37. 

Химические свойства азотной 

кислоты как электролита 

 

  

29 Фосфор и его 

соединения 

1 Демонстрации. Образцы 

природных соединений 

фосфора. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 

Получение белого фосфора и 

испытание его свойств. 

Лабораторный опыт. 38. 

Качественная реакция на 

фосфат-ион 

  

30 Общая 

характеристика 

элементов IVА- группы. 

Углерод 

1 Демонстрации. Коллекция 

«Образцы природных 

соединений углерода». Портрет 

Н. Д. Зелинского. Поглощение 

активированным углём 

растворённых веществ или 

газов. Устройство противогаза 

  

31 Кислородные 

соединения углерода 

1 Лабораторный опыт. 39. 

Получение и свойства угольной 

кислоты    

  



 

32 Практическая 

работа 5. Получение 

углекислого газа и 

изучение его свойств 

1    

33 Углеводороды 1 Демонстрации. Модели 

молекул метана, этана, этилена 

и ацетилена. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия 

  

34 Кислородсодержа- 

щие органические 

соединения 

1 Демонстрации. Общие 

химические свойства кислот на 

примере уксусной кислоты. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты 

  

35 Кремний и его 

соединения 

1 Демонстрации. Коллекция 

«Образцы природных 

соединений кремния». 

Коллекция стекла, керамики, 

цемента и изделий из них.  

Лабораторные опыты. 40. 

Пропускание углекислого газа 

через раствор силиката натрия 

  

36 Силикатная 

промышленность 

1 Демонстрации. Коллекция 

продукции силикатной 

промышленности. 

Видеофрагменты и слайды 

«Производство стекла и 

цемента» 

  

37 Получение 

неметаллов 

1 Демонстрации. Коллекция 

«Природные соединения 

неметаллов». Видеофрагменты 

и слайды «Фракционная 

перегонка жидкого воздуха». 

Видеофрагменты и слайды 

«Получение водорода, 

кислорода и галогенов 

электролитическим способом» 

  

38 Получение 

важнейших химических 

соединений неметаллов 

1 Демонстрации. Модели 

аппаратов для производства 

серной кислоты. Модель 

кипящего слоя. Модель 

колонны синтеза аммиака. 

Видеофрагменты и слайды 

«Производство серной 

кислоты». Видеофрагменты и 

слайды «Производство 

аммиака». Коллекция «Сырьё 

для получения серной кислоты» 

  

39,4

0 

Обобщение по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

2    

41 Контрольная работа 

2 по теме «Неметаллы и 

их соединения» 

1   1 



Металлы и их соединения (18 часов) 

 

42 Общая 

характеристика 

металлов   

1    

43, 

44 

Химические 

свойства металлов 

2 Демонстрации. 
Взаимодействие натрия, лития и 

кальция с водой. Горение 

натрия, магния и железа в 

кислороде. Вспышка термитной 

смеси. Взаимодействие смеси 

порошков серы и железа, цинка 

и серы.  Взаимодействие 

алюминия с кислотами, 

щелочами и водой. 

Взаимодействие железа и меди с 

хлором. Взаимодействие меди с 

концентрированной серной 

кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и 

концентрированной). 

Лабораторный опыт. 41. 

Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди(II) 

  

45, 

46 

Общая 

характеристика 

элементов IA-группы 

2 Демонстрация. Окраска 

пламени соединениями 

щелочных металлов 

  

47, 

48 

Общая 

характеристика IIA-

группы  

2 Демонстрации. Окраска 

пламени соединениями 

щелочноземельных металлов. 

Гашение извести водой. 

Лабораторный опыт. 42. 

Получение известковой воды и 

опыты с ней. 

  

49 Жёсткость воды и 

способы её устранения 

1 Демонстрации. Получение 

жёсткой воды взаимодействием 

углекислого с известковой 

водой. Устранение временной 

жёсткости кипячением и 

добавлением соды. Устранение 

постоянной жёсткости 

добавлением соды. Иониты и 

принцип их действия 

(видеофрагмент) 

  

50 Практическая 

работа 6. Жёсткость 

воды и способы её 

устранения  

1    

51 Алюминий и его 

соединения 

1 Демонстрации. Коллекция 

природных соединений 

алюминия. Видеофрагменты и 

слайды «Оксид алюминия и его 

модификации». Получение 

амфотерного гидроксида 

  



алюминия и исследование его 

свойств 

 

52, 

53 

Железо и его 

соединения 

2 Лабораторные опыты. 43. 

Получение гидроксидов 

железа(II) и (III). 44. 

Качественные реакции на 

катионы железа 

 

  

54 Практическая 

работа 7. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» 

1    

55 Коррозия металлов 

и способы защиты от 

неё 

1 Демонстрации. Коллекция 

«Химические источники тока». 

Результаты длительного 

эксперимента по изучению 

коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий 

процессов 

  

56, 

57 

Металлы в природе. 

Понятие о металлургии 

2 Демонстрации. 

Восстановление меди из оксида 

меди(II) водородом. 

Видеофрагменты и слайды 

«Производство чугуна и стали». 

Видеофрагменты и слайды 

«Изделия из чугуна и стали». 

Видеофрагменты и слайды 

«Производство алюминия»   

  

58 Обобщение знаний 

по теме «Металлы» 

1    

59 Контрольная работа 

3 по теме «Металлы» 

1   1 

Химия и окружающая среда (2 часа) 

 

60 Химический состав 

планеты Земля 

1 Демонстрации. 

Видеофрагменты и слайды 

«Строение Земли и её 

химический состав». Коллекция 

минералов и горных пород.  

Коллекция «Руды металлов». 

Лабораторный опыт. 45. 

Изучение гранита 

  

61 Охрана 

окружающей среды от 

химического 

загрязнения 

1 Демонстрации. 

Видеофрагменты и слайды 

«Глобальные экологические 

проблемы человечества» 

  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов) 

 

61 Вещества 

 

1    



62 Химические 

реакции 

1    

63, 

64 

Основы 

неорганической химии 

2    

65 Повторение и 

обобщение по теме. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1    

66 Контрольная работа 

4 (итоговая по курсу 

основной школы) 

1   4 

67 Анализ 

контрольной работы.  

1    

68 Подведение итогов 

года 

1    

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебного предмета «Музыка» 
для обучающихся  8 классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю 

систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость 

к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и 



навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 
приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 

современной музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 



предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация 

которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, 

индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих 

способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального общего образования и непрерывность изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 
модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 
модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, которые 

может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 

участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных 

связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, 

история, обществознание, иностранный язык. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Инвариантные модули 
 

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

Фольклор – народное творчество. 
Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр. 

Календарный фольклор. 
Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенние – на выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о соответствующих 

фольклорных традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народном 

гулянии, празднике на улицах своего города, поселка. 

Семейный фольклор. 



Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские 

песни, плачи-причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; исследовательские 

проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

Наш край сегодня. 
Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при 

наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, 

консерватория. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание отзыва с 

анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой 

родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, 

монтаж и озвучивание любительского фильма), направленныена сохранение и продолжение 

музыкальных традиций своего края. 

 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия – наш общий дом. 
Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка 

наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материала 

рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. Одна из которых – музыка 

ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие 

культурные традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также по 

принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик 

Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена русская 

народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- и 

видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорные жанры. 
Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и эпических 

песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных 

танцев и песен; 



вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 
Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; 

картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических 

событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторской 

обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, 

вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного тематического 

материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной 

традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 

На рубежах культур. 
Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические 

экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях 

(например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей 

такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры. 

 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» 
(изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением 

модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского 

фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга 

национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образы родной земли. 
Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на 

примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских композиторов, 

полученного на уровне начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским 

композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посещение 

концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских композиторов. 

Золотой век русской культуры. 
Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, 

домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественной музыкальной культуры XIX 

в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова и других 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 



знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, 

выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического характера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской культуре 

XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературной 

композиции на основе музыки и литературы XIX века; реконструкция костюмированного бала, 

музыкального салона. 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 
Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов – 

Н.А.Римского-Корсакова, А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова и 

других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного содержания 

и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотического 

содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству 

композиторов – членов русского музыкального общества «Могучая кучка»; просмотр видеозаписи 

оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или фильма, основанного на 

музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русский балет. 
Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские 

сезоны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных трупп 

за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитых балетов, 

творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, мультипликации) на 

музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русская исполнительская школа. 
Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. Рубинштейн, С. 

Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в Москве 

и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка особенностей 

интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных отечественных 

исполнителей классической музыки. 

Русская музыка – взгляд в будущее. 
Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других 

композиторов). 



Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в создании 

современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной электроники в 

России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных продуктов и 

электронных гаджетов. 

 

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 

Камерная музыка. 
Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная 

форма. Куплетная форма. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи русских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных 

признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр);  

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили письменный текст, 

рисунок, пластический этюд. 

Циклические формы и жанры. 
Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный 

принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественного замысла 

цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут 

звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническая музыка. 
Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4-

частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое интонирование), 

наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как 

они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Театральные жанры. 



Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и 

сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного хора 

в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); предварительное 

изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее 

яркие музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативные модули 

Модуль № 5 «Музыка народов мира»  
(изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество 

России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных 

разделов программы между собой). 

Музыка – древнейший язык человечества. 
Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция 

– колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов 

древности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном 

искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы.  

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения 

данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующего списка: 

английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, 

венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть представлена не 

менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно – образцами 

типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский 

фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский 

фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). 

Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского фольклора 

и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций 

народов Европы (в том числе в форме рондо). 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 
Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки 

стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные 



традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и 

фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки». 

Народная музыка Американского континента. 
Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-

нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, латиноамериканского 

фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в стиле (жанре) 

изучаемой традиции. 

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка»  

Национальные истоки классической музыки. 
Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и 

других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых национальных 

стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, умение 

напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых 

классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, 

представителей национальных школ; просмотр художественных и документальных фильмов о 

творчестве выдающих европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; 

посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

Музыкант и публика. 
Содержание: Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и 

других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание 

публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев публики, так и 

непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертном 

зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой 

времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической 

музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка – зеркало эпохи. 



Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере 

творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр 

художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, творческому 

пути изучаемых композиторов. 

Музыкальный образ. 
Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и 

других композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-романтиков, 

сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация с 

лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, 

созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы стилей 

классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и 

литературе). 

Музыкальная драматургия. 
Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального 

произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального 

развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, 

характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуют 

крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в том числе в 

жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль. 
Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов, музыкального языка. (На примере творчества В.А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и 

других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 



обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных инструментов); 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных формах 

(гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям музыкального 

искусства различных стилей XX века. 

Модуль № 7 «Духовная музыка»  

Храмовый синтез искусств. 
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение в 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ 

религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания 

разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся 

с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

Развитие церковной музыки  
Содержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение 

нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции 

(знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской духовной 

музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменный 

распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и 

исторических особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с 

развитием религиозной музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения. 
Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, 

всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 



знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями мировой 

музыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об 

особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, 

примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной 

музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 
Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной 

темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте современной 

культуры.  

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре 

XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше 

время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Джаз. 
Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, 

гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии направлениями (регтайм, 

биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и 

вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: принадлежности к джазовой или классической музыке; исполнительского 

состава (манера пения, состав инструментов); вариативно: сочинение блюза; посещение концерта 

джазовой музыки. 

Мюзикл. 

Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на 

российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными зарубежными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, 

драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой 

информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для 

данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 
Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н-

ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, 

Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские 

тенденции современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной 

культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и 

исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных течений; 



дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

Музыка цифрового мира. 
Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой 

вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях 

цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного образа, 

стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного 

человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка и литература. 
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествованияв инструментальной музыке (поэма, баллада). 

Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов 

с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений. 

Музыка и живопись. 
Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 

Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней 

ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного 

характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников. 

Музыка и театр. 
Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, 

драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и зарубежными композиторами 

для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи спектакля, 

в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим 

обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские проекты 

о музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

Музыка кино и телевидения. 



Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 

произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и др.). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос 

«В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик 

Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни 

праздничных мероприятий. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого 

смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельностина звуковом материале 

самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической 

информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в 

процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

7) трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8) экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть 

ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; 



обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, 

стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного слухового 

наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа 

интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

1) невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив ситуации публичного 

выступления; 



распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень 

общения. 

2) вербальное общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 
развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповойи индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том 

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания. 



Эмоциональный интеллект: 
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за 

них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 

традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 
отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся 

научится: 
определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, 

к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 



определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовк группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных 

и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-национальных традиций и 

жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся 

научится: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:  
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

обучающийся научится: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся 

научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 



импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных 

видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка моего края 

1.1 Наш край сегодня  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1 
На рубежах 

культур 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Русская классическая музыка 

3.1 Русский балет  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

3.2 

История страны и 

народа в музыке 

русских 

композиторов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

3.3 

Русская 

исполнительская 

школа 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Жанры музыкального искусства 

4.1 
Театральные 

жанры 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.2 
Симфоническая 

музыка 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  8   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Музыкальный 

фольклор народов 

Азии и Африки 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  3   

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4


Раздел 2. Европейская классическая музыка 

2.1 
Музыка – зеркало 

эпохи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Духовная музыка 

3.1 

Религиозные 

темы и образы в 

современной музыке 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 
Музыка 

цифрового мира 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.2 Мюзикл  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.3 
Традиции и 

новаторство в музыке 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 
Музыка кино и 

телевидения 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Дат

а 

изучени

я  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 
Классика в 

нашей жизни. 
 1      

2 

В 

музыкальном 

театре. Опера. 

 1      

3 

Опера А.П. 

Бородина «Князь 

Игорь». Русская 

эпическая опера. 

Ария князя Игоря. 

 1      

4 

Опера А.П. 

Бородина «Князь 

Игорь». Русская 

эпическая опера. 

Портрет половцев. 

«Плач 

Ярославны». 

 1      

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4


5 

В 

музыкальном 

театре. Балет. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaa2

0c 

6 

Балет Б.И. 

Тищенко 

«Ярославна». 

 1      

7 

В 

музыкальном 

театре. Мюзикл. 

Рок-опера. 

 1      

8 

«Человек есть 

тайна». Рок-опера 

«Преступление и 

наказание». 

 1      

9 

Мюзикл 

«Ромео и 

Джульетта: от 

ненависти до 

любви». 

 1      

10 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9a

fa 

11 

«Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра. Музыка 

Э. Грига, к драме 

Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9c

62 

12 

«Гоголь-

сюита». Из 

музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка». 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9

dd4 

13 

Музыка в 

кино. Музыка к 

фильму 

«Властелин 

колец». 

 1      

14 

В концертном 

зале. Симфония: 

прошлое и 

настоящее. 

 1      

15 

Симфония 

№8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта. 

 1      

https://m.edsoo.ru/f5eaa20c
https://m.edsoo.ru/f5eaa20c
https://m.edsoo.ru/f5ea9afa
https://m.edsoo.ru/f5ea9afa
https://m.edsoo.ru/f5ea9c62
https://m.edsoo.ru/f5ea9c62
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4


16 

Музыка – это 

огромный мир, 

окружающий 

человека. 

Симфония №5 

П.Чайковского. 

 1      

17 
Музыканты - 

извечные маги. 
 1      

18 

И снова в 

музыкальном 

театре. «Мой 

народ – 

американцы…» 

Опера «Порги и 

Бесс». 

 1      

19 

Опера 

«Кармен». Самая 

популярная опера 

в мире. 

 1      

20 

Портреты 

великих 

исполнителей. 

Елена Образцова. 

 1      

21 

Балет 

«Кармен-сюита». 

Новое прочтение 

оперы Бизе. 

 1      

22 

Балет 

«Кармен-сюита». 

Новое прочтение 

оперы Бизе. 

 1      

23 

Портреты 

великих 

исполнителей. 

Майя Плисецкая. 

 1      

24 

Современный 

музыкальный 

театр. 

 1      

25 
Великие 

мюзиклы мира. 
 1      

26 
Великие 

мюзиклы мира. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eab

27e 

https://m.edsoo.ru/f5eab

4d6 

27 
Великие 

мюзиклы мира. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eabc

2e 

https://m.edsoo.ru/f5eabf

f8 

https://m.edsoo.ru/f5eac1

56 

https://m.edsoo.ru/f5eab27e
https://m.edsoo.ru/f5eab27e
https://m.edsoo.ru/f5eab4d6
https://m.edsoo.ru/f5eab4d6
https://m.edsoo.ru/f5eabc2e
https://m.edsoo.ru/f5eabc2e
https://m.edsoo.ru/f5eabff8
https://m.edsoo.ru/f5eabff8
https://m.edsoo.ru/f5eac156
https://m.edsoo.ru/f5eac156


28 

Классика в 

современной 

обработке. 

 1      

29 

В концертном 

зале. Симфония 

№7 

(«Ленинградская»

) Д.Шостаковича. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eab

86e 

https://m.edsoo.ru/f5eab

9c2 

30 

Музыка в 

храмовом синтезе 

искусств. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaba

f8 

31 

Музыка И. С. 

Баха - язык всех 

времен и народов. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea8

5a6 

32 

Неизвестный 

Г. Свиридов. «О 

России петь – что 

стремиться в 

храм». 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea8

786 

33   1      

34 
Промежуточн

ая аттестация. 
 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5eab86e
https://m.edsoo.ru/f5eab86e
https://m.edsoo.ru/f5eab9c2
https://m.edsoo.ru/f5eab9c2
https://m.edsoo.ru/f5eabaf8
https://m.edsoo.ru/f5eabaf8
https://m.edsoo.ru/f5ea85a6
https://m.edsoo.ru/f5ea85a6
https://m.edsoo.ru/f5ea8786
https://m.edsoo.ru/f5ea8786


  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «ИЗО» 
для обучающихся 8  классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе авторской программы по изобразительному искусству 

(Изобразительное искусство: интегрированная программа: 5-8(9) классы/Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, Е.С. Медкова. – М.: Вентана – Граф. 2015 

Обучение проводится на основе учебника: Изобразительное искусство: 8 класс учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова.М.: 

«Вентана-Граф», 2015. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 8 классов составлена на основании ООП 

СОО МБОУ СШ №59.  

Для реализации программы выделено: 1 час в неделю, 34 часа в год.  

         В тематическое планирование включен час на проведение промежуточной аттестации 

учащихся. Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме тестирования и творческих 

проектов в соответствии с Положением о формах, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство »в зависимости от содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Изобразительное искусство» в зависимости от содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Личностные результаты:  

 социализация личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира;  

  развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 мотивация к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла 

учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, 

творческой работе;  

 развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фантазии;  

 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости на 

восприятие окружающего мира, природы и произведений искусства;  

 воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, развитие  

желания  привносить в окружающую действительность красоту;  

 развитие  навыков сотрудничества  и сотворчества в  художественной деятельности;  

 бережное отношение к духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

 освоение способов решения проблем поискового характера, развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи;  



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы решения;  

 развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и творческой 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на основе 

объективного анализа и самоанализа;  

  развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе;  

 развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию 

эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности;  

 активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 

познавательных задач саморазвития и самовыражения;  

 развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе художественные, 

поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока; осознанно строить 

речевое высказывание и уметь передать другому своё представление об увиденном, услышанном, 

прочувствованном в разных видах искусства; накапливать знания и представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи;  

 формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию 

с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); овладевать 

логическими действиями установления аналогий и причинно-следственных связей в построении 

рассуждений;  

 воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу искусства и на языке 

искусства, способности принимать различные точки зрения, умения аргументировано излагать своё 

мнение, накапливать знания И представления об искусстве и его истории;  

 овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение договариваться, 

распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать возникающие конфликты;  

 развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о природном 

пространстве и предметной среде разных народов; развитие интереса к искусству других стран, 

понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями 

и особенностями региона; формирование представлений об освоении человеком пространства Земли;  

 освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства;  

 формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства.  

 

Предметные результаты:  

 сформированность  представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии;  

 сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и 

своеобразие культуры и традиций родного края;  

 развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность адекватно 

возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 

видов искусства;  

 индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах;  

 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания;  

 проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений 

искусства;  

 развитие фантазии и воображения детей;  



 использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, 

объёмов, ритмов, композиционных решений и образов;  

 сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

 умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своё 

отношение к художественному произведению;  

 использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов 

искусства;  

 нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства.  

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Раздел 1. Искусство в жизни человека – 4 ч. 

Тема 1. Искусство как способ познания окружающего мира.Пространство окружающей жизни: 

природа, предметный мир, созданный руками человека, мир культуры. 

Тема 2. Форма в искусстве. 
Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» произведения 

(непрерывность линии), пластика.  

Тема 3. Содержание и форма. 
Выразительность художественной формы. Искусство — это «мыслеобразы» 

художника.Символ — единство формы и содержания. 

Тема 4. Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве. 
Композиция произведения и равновесие её частей (пятен, форм, линий) между собой и 

относительно центра. Динамика, покой. 

Раздел 2. Средства художественного выражения в искусстве – 6 ч. 

Тема 5. Язык изобразительного искусства. 
Выразительно-изобразительные средства передачи художественного образа (линия, цвет, колорит, 

ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура и др.).  

Тема 6. Композиция. 

Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, доминанта 

господствующей идеи, эмоциональное напряжение, пространственная организация всех объектов 

композиции. 

Тема 7. Тень — один из главных элементов композиции. 
Тёплое и холодное в картине. Игра света и тени. 

Тема 8. Человек и цвет: особенности цветового восприятия. 
Символика цвета. 

Тема 9. Цвет и свет в пространстве интерьера. 
Использование цвета и света для усиления эффекта задуманного художественного и 

пространственного образа интерьера. 

Тема 10. Как нужно воспринимать картину. 
Первое впечатление от картины — ориентир для «путешествия» по пространству холста. 

 

Раздел3. Виды и жанры искусства – 6 ч. 

 

Тема 11. Портрет на фоне эпохи. 
Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в изображении лица и 

головы человека. 

Тема 12. От портрета к автопортрету. 



Психологический портрет в изобразительном искусстве. Выражение в портрете 

индивидуальности. Особенности работы над автопортретом: возможность экспериментирования в 

поиске нужного ракурса, колорита и др. 

Тема 13. Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн.. 

Знание законов композиции, соблюдение соотношения форм и пропорций, способность 

художника видеть интересное и необычное в разных вещах, его фантазия и чувство гармонии — 

необходимые условия для создания натюрморта. 

Выделение пространства предметов и между предметами в объёмно-пространственной 

композиции. 

Тема 14. Графика: линия в искусстве. 
Средства выразительности в графике: точка, линия, пятно, штрих. 

Тональный контраст, образность силуэта, разнообразие форм и масс. 

Тема 15. Декоративно-прикладное искусство: орнамент. 
Орнамент — одно из главных выразительных средств в декоративно-прикладном искусстве. Виды 

орнаментов: растительный, каллиграфический, фантастический, предметный, пейзажный, животный 

(зооморфный), астральный, геометрический. 

Тема 16. Скульптура. 
Скульптура — древнейший вид изобразительного искусства, который требует от художника-

скульптора способности передавать предметы в объёме, продумывая его форму (динамику и статику, 

соотношение форм и частей) с разных точек зрения. 

 

Раздел 4. В мастерской художника – 2 ч. 

 

Тема 17. Манера письма и интерпретация одной темы. 
Индивидуальная манера письма художника выражается в его темпераменте, особенностях 

организации пространства, технике работы (мягкости и пастозности мазка), колорите и др. 

 

Тема 18. Творческая импровизация в искусстве. 
Импровизация в разных видах искусства: театре, танце, живописи, поэзии, музыке, скульптуре, 

архитектуре, фотографии, кино. 

 

Раздел 5. Художник и время – 2 ч. 

 

Тема 19. Отображение в искусстве исторической эпохи. 
Историческое время, историческое пространство и культура. Художественный образ в музыке, 

живописи, графике, скульптуре, танце и др. 

Тема 20. Связь времён: преемственность в художественном творчестве. 
Искусство — отражение реальности в художественных формах и символах. 

 

Раздел 6. Художественные направления и стили в различные исторические эпохи –2ч. 

 

Тема 21. Понятие художественного стиля в искусстве. 
Стиль. Стиль  в определённые периоды, отмеченные единством системы художественных приёмов 

в разных видах искусства (живописи, литературе, архитектуре, скульптуре, графике, хореографии, 

театре) 

Тема 22. Основные художественно-стилевые направления в архитектуре. 
Архитектура. Архитектурный стиль.  

Стили, которые рассматриваются как равноправные в истории стилей: романский, готика, 

барокко, классицизм, ампир. 

 

Раздел 7. Образы искусства -12 ч. 

 

Тема 23. Искусство Древнего Египта и Месопотамии. 
Культура Древнего Египта: культ камня, основа представлений о мире — миф. 



Тема 24. Античное искусство. 
Античность.Рациональное начало, идея гармонии и центральной симметрии в античной 

архитектуре. Система греческих ордеров 

Тема 25. Христианское искусство Средневековья. 
Христианство. Объединение культуры Византии и Западной Европы в период европейского 

Средневековья (V–XVI века). Равенство всех людей перед лицом Бога. Восточная и западная модель 

христианства. Романская базилика, готический храм. 

Тема 26. Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков. 
Архитектура Ренессанса. Возведение законов механики в ранг космических законов 

божественного мира.  

Тема 27. Барокко. 
Мировоззренческие основы барокко. Барокко в живописи (Микеланджело, Г. Гольбейн-младший, 

М. ванХемскерк) и литературе (У. Шекспир). Контрастность, напряжённость, динамичность образов, 

аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию 

искусств — отличительные черты барокко. 

Тема 28. Классицизм. 
Воплощение идей классицизма в архитектурных ансамблях —усадьбах России и Англии. 

Архитекторы К.И. Росси, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков; скульптор Э. Фальконе; художники Н. Пуссен, 

Ж. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов. 

Темы 29–30. Романтизм, реализм, импрессионизм. 
Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных 

(зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы в искусстве 

романтизма.  

Импрессионизм как крайнее проявление в искусстве принципов реализма.  

Темы 31 Символизм, постимпрессионизм и модерн. 
Попытка художников выразить тайны бытия языком наглядного и чувственно воспринимаемого 

образа через символ. Творчество У. Блейка, К. Фридриха, О. Редона, А. Бёклина, Э. Мунка. 

Тема 32 Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму. 
Прогресс в науке (А. Эйнштейн, Н.И. Лобачевский, Б. Риман, З. Фрейд, К. Юнг). 

Эксперименты в искусстве модернизма — К.С. Малевич, В.В. Кандинский; фовизма — А. Матисс; 

экспрессионизма — Ф. Марк; футуризма — Дж. Балл; кубизма — П. Пикассо; абстракционизма — 

В.В. Кандинский; сюрреализма — С. Дали; примитивизма — А. Руссо. 

Постмодернизм, абстрактный экспрессионизм (оп-арт, поп-арт, граффити, лендарт). 

Тема 33 Творческий проект. 
Организация и проведение самостоятельных творческих проектов на темы по выбору или 

согласованию. Индивидуальные и коллективные проекты. 

Тема 34 Великие имена в искусстве. 
Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников К.С. Малевича, Микеланджело, 

В.В. Кандинского, Д. Веласкеса, П.Н. Филонова, Рембрандта. 

Тематическое планирование 

 

Перечень и название раздела и тем курса Количество 

часов для изучения 

раздела, темы 

Искусство в жизни человека 4 часа 

Средства художественного выражения в искусстве 6 часа 

Виды и жанры искусства 6 часа 

В мастерской художника 2 часа 

Художник и время 2 часов 

Художественные направления и стили в различные исторические 

эпохи 

2 часа 

Образы искусства 12 часов 

ИТОГО: 34 часа 



 

 

 

 

Календарно - тематическое  планирование по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 8 класс 

34 ч. (1 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема, урок 

Ко

л-во 

часов 

Дата 

Раздел 1. Искусство в жизни человека – 4 ч. 

1 Искусство как способ познания окружающего мира. 1  

2 Форма в искусстве. 1  

3 Содержание и форма. 1  

4 Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве. 1  

Раздел 2.Средства художественного выражения в искусстве – 6 ч. 

5 Язык изобразительного искусства. 1  

6 Композиция. 1  

7 Тень — один из главных элементов композиции. 1  

8 Человек и цвет: особенности цветового восприятия. 1  

9 Цвет и свет в пространстве интерьера. 1  

10 Как нужно воспринимать картину. 1  

Раздел 3. Виды и жанры искусства – 6 ч. 

11 Портрет на фоне эпохи. 1  

12 От портрета к автопортрету. 1  

13 Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн. 1  

14 Графика: линия в искусстве. 1  

15 Декоративно-прикладное искусство: орнамент. 1  

16 Скульптура. 

 

1  

Раздел 4. В мастерской художника – 2 ч. 

17 Манера письма и интерпретация одной темы. 1  

18 Творческая импровизация в искусстве. 1  

Раздел 5. Художник и время – 2 ч. 

19 Отображение в искусстве исторической эпохи. 1  



20 Связь времён: преемственность в художественном творчестве. 1  

Раздел 6. Художественные направления и стили в различные исторические эпохи –2ч. 

21 Понятие художественного стиля в искусстве. 1  

22 Основные художественно-стилевые направления в архитектуре. 1  

Раздел 7. Образы искусства -12 ч. 

23 Искусство Древнего Египта и Месопотамии. 1  

24 Античное искусство. 1  

25 Христианское искусство Средневековья. 1  

26 Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков. 1  

27 Барокко. 1  

28 Классицизм. 1  

29-

30 

Романтизм, реализм, импрессионизм. 2  

31 Символизм, постимпрессионизм и модерн. 1  

32 Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму. 1  

33 Творческий проект. 1  

34 Великие имена в искусстве.   

    

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

https://prostoykarandash.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный Центр Информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://urok.1sept.ru/ Фестиваль Педагогических Идей 

http://.draw.demiart.ru – Уроки рисования 

Библиотека ЦОК РЭШ https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

Открытый урок https://urok.1sept.ru/ 

Инфоурок https://infourok.ru/  

Открытая сеть работников образования https://nsportal.ru/ 

http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

http://www.artap.ru/galery.htm Женские портреты великих мастеров. 

http://www.art-paysage.ru/ арт- пейзаж. 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827882000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
http://.draw.demiart.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://urok.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.izorisunok.ru/
http://www.artap.ru/galery.htm
http://www.art-paysage.ru/


http://jivopis.ru/gallery/  Картинные галереи и биографии русских художников  

http://www.artclassic.edu.ru/  Коллекция образовательных ресурсов по МХК  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для обучающихся 8-9 классов  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на 

основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 

декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – 

ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету ОБЖ, федеральной рабочей программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

http://jivopis.ru/gallery/
http://www.artclassic.edu.ru/


опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям 

техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: 

катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского 

моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 

апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в 

г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство 

столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. 

Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности 

жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели индивидуального безопасного 

поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В 

связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось 

важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового 

образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные 

изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и 

другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 

646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, 

исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса 

проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

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

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 



закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

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

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и 

возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах по 1 часу 

в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждом классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 
цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

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

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной 

ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 



первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные 

сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при 

авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 
правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его 

применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных 

местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания 

людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 

также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок 

действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 



общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в 

полынье. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в 

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных 

угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления 

и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической 

опасности; 



основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, 

попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 
классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок 

взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья 

населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе при 

авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим 

противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапредметные и 

предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной 

школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в 

готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к 

жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 



символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

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

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития чело-века, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

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

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

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 



6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной 

и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

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

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 



(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действи-ями. 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

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

в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-циями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действи-ями. 
Общение: 

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

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения 

других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 



в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы 

критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

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

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать 

их причины; 

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

способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

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

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться 

без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми 

медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 



Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

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

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

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

конституционного долга – защите Отечества; 

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

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

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

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

связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

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

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

по учебным модулям: 
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Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности 

избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 



классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, животные, 

вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных 

ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, 

водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 
соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность 

потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, 

клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 
раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда 

и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 



безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- социального 

характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе 

сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 

молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенни-чество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей 

и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников. 

 

9 КЛАСС 
 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, 

водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 



безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте 

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного 

террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность 

потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, 

клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда 

и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе 

сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 

молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенни-чество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 



сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей 

и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 
характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности 

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

 

Всего  
 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

1 
Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе" 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

2 Модуль "Безопасность в быту"  6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

3 Модуль "Безопасность на транспорте"  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

5 Модуль "Безопасность в природной среде"  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

7 Модуль "Безопасность в социуме"  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

8 
Модуль "Безопасность в информационном 

пространстве" 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

9 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

 

Всего  
 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

1 Модуль "Безопасность в быту"  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 Модуль "Безопасность на транспорте"  5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

6 Модуль "Безопасность в социуме"  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

7 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

8 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

9 

Модуль "Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения" 

 4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590


  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

  

Всего  
 

Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные ресурсы  
 

1 
Цель и основные понятия 

предмета ОБЖ 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4 

2 
Правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac746 

3 
Основные опасности в быту. 

Предупреждение бытовых отравлений 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac8c2 

4 Предупреждение бытовых травм  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc82 

5 
Безопасная эксплуатация бытовых 

приборов и мест общего пользования 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacdf4 

6 Пожарная безопасность в быту  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacf84 

7 
Предупреждение ситуаций 

криминального характера 
 1    

8 

Безопасные действия при авариях 

на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ead51a 

9 Правила дорожного движения  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ead68c 

10 Безопасность пешехода  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaefa0 

11 Безопасность пассажира  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

12 Безопасность водителя  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

13 
Основные опасности в 

общественных местах 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb038c 

14 
Безопасные действия при 

возникновении массовых беспорядков 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb06f2 

15 
Пожарная безопасность в 

общественных местах 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0a76 

16 

Безопасные действия в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного 

характера 

 1    

17 
Правила безопасного поведения на 

природе 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0d96 

18 

Безопасные действия при 

автономном существовании в 

природной среде 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

19 Безопасное поведение на водоёмах  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4
https://m.edsoo.ru/f5eac746
https://m.edsoo.ru/f5eac8c2
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacdf4
https://m.edsoo.ru/f5eacf84
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
https://m.edsoo.ru/f5ead68c
https://m.edsoo.ru/f5eaefa0
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eb038c
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4


20 Общие представления о здоровье  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb279a 

21 
Предупреждение и защита от 

инфекционных заболеваний 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e 

22 
Предупреждение и защита от 

неинфекционных заболеваний 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2d94 

23 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3384 

24 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc82 

25 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1    

26 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb37ee 

27 
Общение — основа социального 

взаимодействия 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

28 
Манипуляция и способы 

противостоять ей 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3f82 

29 
Безопасное поведение и 

современные увлечения молодёжи 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

30 
Общие принципы безопасности в 

цифровой среде 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

31 
Безопасные правила цифрового 

поведения 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

32 

Общественно-государственная 

система противодействия экстремизму 

и терроризму 

 1    

33 
Безопасные действия при угрозе 

теракта 
 1    

34 
Безопасные действия при 

совершении теракта 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   

https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb6192


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

  

Всего  
 

Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные ресурсы  
 

1 Пожарная безопасность в быту  1    

2 Безопасность пассажира  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

3 Безопасность водителя  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

4 

Безопасные действия при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafef0 

5 
Безопасность пассажиров на 

различных видах транспорта 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafd42 

6 

Первая помощь при 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0210 

7 
Пожарная безопасность в 

общественных местах 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

8 

Безопасные действия в 

ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

9 

Безопасные действия при 

автономном существовании в 

природной среде 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

10 
Пожарная безопасность в 

природной среде 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0efe 

11 Безопасное поведение в горах  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0 

12 
Безопасное поведение на 

водоёмах 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

13 
Безопасные действия при 

угрозе наводнения, цунами 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb209c 

14 
Безопасные действия при 

урагане, буре, смерче, грозе 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb222c 

15 

Безопасные действия при 

угрозе землетрясения, извержения 

вулкана 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb23a8 

16 
Экология и её значение для 

устойчивого развития общества 
 1    

17 
Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3078 

18 
Первая помощь и самопомощь 

при неотложных состояниях 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb350a 

19 
Первая помощь и самопомощь 

при неотложных состояниях 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb367c 

20 
Общение — основа 

социального взаимодействия 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eafef0
https://m.edsoo.ru/f5eafd42
https://m.edsoo.ru/f5eb0210
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
https://m.edsoo.ru/f5eb350a
https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8


21 

Безопасные способы избегания 

и разрешения конфликтных 

ситуаций 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb425c 

22 
Манипуляция и способы 

противостоять ей 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb40ea 

23 
Безопасное поведение и 

современные увлечения молодёжи 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

24 
Опасные программы и явления 

цифровой среды 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

25 
Безопасные правила 

цифрового поведения 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

26 
Деструктивные течения в 

Интернете и защита от них 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c 

27 

Общественно-государственная 

система противодействия 

экстремизму и терроризму 

 1    

28 
Безопасные действия при 

угрозе теракта 
 1    

29 
Безопасные действия при 

совершении теракта 
 1    

30 
Безопасные действия при 

совершении теракта 
 1    

31 

Роль личности, общества и 

государства в предупреждении и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192 

32 

Роль личности, общества и 

государства в предупреждении и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 1    

33 

Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb644e 

34 

Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb65c0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   

https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb644e
https://m.edsoo.ru/f5eb65c0


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Технология» 
для обучающихся 8 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и является одним 

из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-

технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том числе 

материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках 

освоения программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 

самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно отражающее смену жизненных 

реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, 

в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов, 

аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; 

технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и 

методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания предметной области 

«Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование технологической грамотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя 

из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной 

и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки 

к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научно-

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся 

в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры 

личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и структуры 

технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и анализа 

разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу. 



Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков (модулей) 

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, 

предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Производство и технологии» 
Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие 

цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и 

информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне 

основного общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного 

знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов 

по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии, 

непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов 

и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный 

цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном 

носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и 

рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, овладевают 

навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, 

осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового 

потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том 

числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются 

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 

моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, 

программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 



познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении 

моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний 

и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), 

освоения и создания технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве 

и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их 

практической реализации на примере простых технических систем. В результате освоения модуля, 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу 

автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в 

помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 
Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои биологические 

циклы.  

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 

преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел 

в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

инвариантном модуле «Производство и технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно 

рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

8 КЛАСС 
Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. 

Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективные технологии (в 

том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 



Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

Модуль «Робототехника» 

8 КЛАСС 
История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования при 

конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

8 КЛАСС 
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8 КЛАСС 
Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8–9 КЛАССЫ 
Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 

Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, 

корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 

соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование 

щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, 

провода и кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении 

и автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Создание 

простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма 

пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

Модуль «Животноводство» 

7–8 КЛАССЫ 



Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм 

и другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ 
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор 

и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 

оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование БПЛА и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе. 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 



выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь 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; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс её достижения. 

Умения принятия себя и других: 
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 



Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

 организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

 соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов 

и оборудования; 

 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и узнавать 

их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и другие 

методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для выполнения 

творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе 

изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 



анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и 

информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» 
 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; 

выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа 

информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать средства 

и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные инструменты и 

приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 

пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать основные 

этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 



выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальное 

значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 

устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, возможность 

применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую 

схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 



характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач 

проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и регулирования, 

методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке 

труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 



читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений 

и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений 

и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 
 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 



презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля «Автоматизированные 

системы» 
 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных 

систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное управление 

технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 



называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

8 КЛАСС   

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 
Управление 

производством и технологии 
 1   resh.edu.ru 

1.2 Производство и его виды  1   resh.edu.ru 

1.3 
Рынок труда. Функции 

рынка труда. Мир профессий 
 3   resh.edu.ru 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Технология построения 

трехмерных моделей и 

чертежей в САПР. Создание 

трехмерной модели в САПР 

 2   resh.edu.ru 

2.2 

Технология построения 

чертежа в САПР на основе 

трехмерной модели 

 2   resh.edu.ru 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

3D-моделирование как 

технология создания 

трехмерных моделей 

 2   resh.edu.ru 

3.2 Прототипирование  2   resh.edu.ru 

3.3 

Изготовление прототипов 

с использованием 

технологического 

оборудования 

 3   resh.edu.ru 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Робототехника 



4.1 
Автоматизация 

производства 
 2   resh.edu.ru 

4.2 
Беспилотные воздушные 

суда 
 2   resh.edu.ru 

4.3 
Подводные 

робототехнические системы 
 2   resh.edu.ru 

4.4 

Основы проектной 

деятельности. Проект по 

робототехнике 

 3   resh.edu.ru 

4.5 
Мир профессий в 

робототехнике 
 1   resh.edu.ru 

Итого по разделу  10   

Раздел 5. Вариативный модуль «Растениеводство» 

5.1 

Особенности 

сельскохозяйственного 

производства региона. 

Агропромышленные 

комплексы в регионе 

 2   resh.edu.ru 

5.2 

Автоматизация и 

роботизация 

сельскохозяйственного 

производства 

 1   resh.edu.ru 

5.3 

Мир профессий. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

 1   resh.edu.ru 

 4   

Раздел 6. Вариативный модуль «Животноводство» 

6.1 
Животноводческие 

предприятия 
 1   resh.edu.ru 

6.2 
Использование цифровых 

технологий в животноводстве 
 2   resh.edu.ru 

6.3 

Мир профессий. 

Профессии, связанные с 

деятельностью животновода 

 1   resh.edu.ru 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   

 

  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Практические 

работы  
 

1 
Управление в экономике и 

производстве 
 1    

https://resh.edu.ru/ 



2 
Инновационные 

предприятия 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

3 
Рынок труда. Трудовые 

ресурсы 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

4 
Мир профессий. Выбор 

профессии 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

5 
Защита проекта «Мир 

профессий» 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

6 
Технология построения 

трехмерных моделей в САПР 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

7 

Практическая работа 

«Создание трехмерной модели 

в САПР» 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

8 
Построение чертежа в 

САПР 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

9 

Практическая работа 

«Построение чертежа на основе 

трехмерной модели» 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

10 
Прототипирование.Сферы 

применения 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

11 
Технологии создания 

визуальных моделей 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

12 
Виды прототипов. 

Технология 3D-печати 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

13 

Индивидуальный 

творческий (учебный) проект 

«Прототип изделия из 

пластмассы 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

14 

Классификация 3D-

принтеров. Выполнение 

проекта 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

15 

3D-сканер, устройство, 

использование для создания 

прототипов. Выполнение 

проекта 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

16 

Настройка 3D-принтера и 

печать прототипа. Выполнение 

проекта 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

17 
Автоматизация 

производства 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

18 

Практическая работа 

«Робототехника. 

Автоматизация в 

промышленности и быту (по 

выбору). Идеи для проекта 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

19 
Беспилотные воздушные 

суда 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

20 
Конструкция беспилотного 

воздушного судна 
 1    

https://resh.edu.ru/ 



21 
Подводные 

робототехнические системы 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

22 
Подводные 

робототехнические системы 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

23 

Основы проектной 

деятельности. Проект по 

робототехнике 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

24 

Основы проектной 

деятельности. Проект по 

робототехнике 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

25 

Основы проектной 

деятельности. Проект по 

робототехнике 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

26 

Основы проектной 

деятельности. Презентация и 

защита проекта. Мир 

профессий в робототехнике 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

27 

Особенности 

сельскохозяйственного 

производства региона 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

28 
Агропромышленные 

комплексы в регионе 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

29 

Автоматизация и 

роботизация 

сельскохозяйственного 

производства 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

30 

Мир профессий. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

31 

Животноводческие 

предприятия Практическая 

работа «Анализ 

функционирования 

животноводческих комплексов 

региона» 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

32 
Использование цифровых 

технологий в животноводстве 
 1    

https://resh.edu.ru/ 

33 

Практическая работа 

«Искусственный интеллект и 

другие цифровые технологии в 

животноводстве» 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

34 

Мир профессий. 

Профессии, связанные с 

деятельностью животновода 

 1    

https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Физическая культура» 
для обучающихся 8 – 9 классов  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программы разработаны с учетом федеральной образовательной программы основного общего 

образования (Приказ от 18 мая 2023 года №370), и основной образовательной программы ООО 

МБОУ СШ №51 (с изменением приказ №273-р от 30 августа 2023). 

 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации.  

 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального общего и 

среднего общего образования. 

 

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры 

в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом.  

 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей и 

их целенаправленного развития. 

 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современному развитию.  

 

В число практических результатов данного направления входит формирование положительных 

навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической 

культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 



Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание 

целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической 

и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания 

учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», 

придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел 

«Физическое совершенствование». 

 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры. Инвариантные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждого 

класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 

предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия.  

 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, 

её история и социальная значимость.  

Способы самостоятельной деятельности. 
Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях 

(девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных 

упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с 

включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные 

упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической 

гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 

дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода 

на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки в 

передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении.  

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками, 

передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  



Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-

прикладная физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности. 
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как 

средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы 

тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 

активности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, 

стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением 

элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на 

колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Чирлидинг: композиция упражнений 

с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки).  

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные 

дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного 

лыжного хода на другой.  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски 

мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки 

и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных 



мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других 

снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, 

назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 

препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 

короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей 

(мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры).  

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный 

бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и 

максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. 

Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. 

Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление 

полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и 

ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на 

полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 

движений.  

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.  

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших 

мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом 

равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры.  

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой 

амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической 

палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных 

и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и 

пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 



Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления.  

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 

висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу 

«подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по 

типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. 

Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными 

мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой тренировки.  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой 

на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с 

ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. 



1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки 

вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 

ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с 

разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим 

рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с 

последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча 

в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после 

отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения.  

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по 

прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, 

спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу 

в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры 

с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 

Реализация содержания учебного предмета физическая культура предполагает учёт 

воспитательного потенциала урока, а именно: 



 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 



готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности 

с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, 

выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные 

действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

учебные действия: 



выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения; 

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность 

обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины 

их появления, выяснять способы их устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 

действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится 

к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от 

характера и признаков полученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки 

и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать с 

заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения 

(юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения;  



выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов 

– имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой 

в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»; 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с 

повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных 

упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» 

(юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений чирлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите;  



тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о 

физической культуре 
 1   resh.edu.ru 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

    

Итого по разделу   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

   resh.edu.ru 

Итого по разделу   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика (модуль 

"Гимнастика") 
 6   

resh.edu.ru 

2.2 

Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 14   

resh.edu.ru 

2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль "Зимние виды 

спорта") 

 20    

resh.edu.ru 

2.5 

Спортивные игры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 12   

resh.edu.ru 

2.6 

Спортивные игры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 12    

2.7 

Спортивные игры. 

Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

 

 

 



 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о 

физической культуре 
 1   resh.edu.ru 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

    resh.edu.ru 

Итого по разделу   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

   resh.edu.ru 

Итого по разделу   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика (модуль 

"Гимнастика") 
 6    

2.2 

Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 14   

resh.edu.ru 

2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль "Зимние виды 

спорта") 

 20    

resh.edu.ru 

2.5 

Спортивные игры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 12   

resh.edu.ru 

2.6 

Спортивные игры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 12    

2.7 

Спортивные игры. 

Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  
 

1 
Инструктаж по ТБ. Спринтерский бег. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением. 
 1  

2 
Спринтерский бег. Различные способы старта. Бег с 

ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. 
 1  

3 Спринтерский бег. Эстафеты, встречная эстафета.  1  

4 
Вводный контроль. Спринтерский бег. ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. 60 м на результат. 
 1  

5 
Метание мяча на дальность с разбега в три – шесть шагов. Бег 

1000м на результат 
 1  

6 Прыжки.  Прыжок с разбега способом «согнув ноги».  1  

7 Баскетбол. Стойка игрока; перемещение в стойке.  1  

8 
Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. 
 1  

9 Баскетбол. Варианты ловли и передачи мяча. Ведение мяча.  1  

10 
Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения, обводка препятствий. 
 1  

11 Баскетбол. Выбивание и вырывание мяча.  1  

12 Баскетбол. Выбивание и вырывание мяча.  1  

13 Баскетбол. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола.  1  

14 Баскетбол. Передача мяча при встречном движении.  1  

15 Баскетбол. Бросок одной рукой от головы в движении.  1  

16 Баскетбол. Держание игрока с мячом.  1  

17 Баскетбол. Штрафной бросок.  1  

18 Баскетбол. Учебная игра.  1  

19 
Инструктаж по ТБ. Волейбол. Техника перемещения: 

приставные шаги, двойной шаг, прыжки. 
 1  

20 Волейбол. Стойки и передвижения.  1  

21 Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху.  1  

22 
Волейбол. Обучение технике верхней передачи мяча над 

собой. 
 1  

23 
Волейбол. Ознакомление с техникой выполнения приёма мяча 

снизу. 
 1  

24 
Волейбол. Обучение технике перемещений в сочетании с 

приемами мяча. 
 1  

25 
Волейбол. Верхняя передача мяча и обучение стойке. Приём 

мяча снизу. 
 1  

26 
Волейбол. Верхняя прямая подача. Передача двумя руками 

сверху в прыжке. 
 1  

27 Волейбол. Передача сверху за голову в опорном положении.  1  

28 Волейбол. Прямой нападающий удар.  1  



29 Волейбол.  Приём подачи. Отбивание мяча кулаком у сетки.  1  

30 
Развитие гибкости ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками.   
 1  

31 Висы и упоры. Лазание по гимнастической стенке.  1  

32 
Развитие координации движений посредством специальных 

упражнений с мячом. 
 1  

33 Инструктаж по ТБ. Освоение техники лыжных ходов.  1  

34 
Освоение техники лыжных ходов.  Попеременный 

двухшажный ход. 
 1  

35 
Освоение техники лыжных ходов. Одновременный 

одношажный ход. 
 1  

36 
Освоение техники лыжных ходов. Одновременный 

одношажный ход. 
 1  

37 Освоение техники лыжных ходов.  Коньковый ход.  1  

38 Освоение техники лыжных ходов. Подъем «ёлочкой».    1  

39 Освоение техники лыжных ходов. Торможение «плугом».  1  

40 Освоение техники лыжных ходов. Поворот «плугом».  1  

41 
Освоение техники лыжных ходов. Прохождение в среднем 

темпе до 3000 м. 
 1  

42 
Освоение техники лыжных ходов. Прохождение на лыжах 

3000 м на результат. 
 1  

43 Освоение спуска со склона в средней и высокой стойке.  1  

44 

Освоение техники лыжных ходов.  Развитие скоростно - 

силовых качеств: передвижение в скоростном режиме на отрезках 

200 м. 

 1  

45 
Освоение техники лыжных ходов.  Прохождение в медленном 

темпе до 5000 м. 
 1  

46 
Освоение техники лыжных ходов.  Встречные эстафеты 

этапами 100 м. 
 1  

47 
Освоение техники преодоления бугров и впадин. Преодоление 

препятствий на спусках. 
 1  

48 
Освоение техники лыжных ходов.  Круговая эстафета с 

этапами до 200 метров. 
 1  

49 
Освоение техники лыжных ходов.  Свободное передвижение 

по дистанции с выбором лыжного хода. 
 1  

50 Подвижные игры и игровые задания на лыжах.  1  

51 
Развитие скоростно-силовых качеств на отрезках 300-350 м. 

Подвижные игры на лыжах. 
 1  

52 
Освоение техники лыжных ходов. Подъем «ёлочкой». 

Торможение «плугом». 
 1  

53 ТБ на уроках гимнастики. Прыжки с высоты.  1  

54 
Развитие силовых способностей. Подтягивание из виса 

(мальчики), из виса лежа (девочки).   
 1  

55 
Развитие силовых способностей ОРУ на осанку. Метание 

набивного мяча. 
 1  

56 Гимнастика. Висы. Лазание по гимнастической стенке.  1  

57 Акробатика. Кувырок вперед, назад в группировке.  1  



58 
Акробатика. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь 

(мальчики), «Мост» (девочки). 
 1  

59 
Спринтерский бег. Старты из различных положений. 

Специальные беговые упражнения. 
 1  

60 
Спринтерский бег. Бег на дистанцию 100 м и 1000 м на 

результат 
 1  

61 Прыжки. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»  1  

62 Метание. Метание мяча с разбега на дальность.  1  

63 Бег по пересеченной местности. Спортивные игры.  1  

64 
Бег на длинную дистанцию 3000 м (мальчики), 2000 м 

(девочки). 
 1  

65 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
 1  

66 
ТБ на уроках футбола. Удар по мячу внутренней стороной 

стопы. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 
 1  

67 
Ведение футбольного мяча «по прямой». Ведение 

футбольного мяча «по кругу» 
 1  

68 
Ведение футбольного мяча «змейкой». Обводка мячом 

ориентиров 
 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Всего  
 

1 
Инструктаж по ТБ. Спринтерский бег. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением. 
 1  

2 
Спринтерский бег. Различные способы старта. Бег с 

ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. 
 1  

3 Спринтерский бег. Эстафеты, встречная эстафета.  1  

4 
Вводный контроль. Спринтерский бег. ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. 60 м на результат. 
 1  

5 
Метание мяча на дальность с разбега в три – шесть шагов. Бег 

1000м на результат 
 1  

6 Прыжки.  Прыжок с разбега способом «согнув ноги».  1  

7 Баскетбол. Стойка игрока; перемещение в стойке.  1  

8 
Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. 
 1  

9 Баскетбол. Варианты ловли и передачи мяча. Ведение мяча.  1  

10 
Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения, обводка препятствий. 
 1  

11 Баскетбол. Выбивание и вырывание мяча.  1  

12 Баскетбол. Выбивание и вырывание мяча.  1  

13 Баскетбол. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола.  1  

14 Баскетбол. Передача мяча при встречном движении.  1  

15 Баскетбол. Бросок одной рукой от головы в движении.  1  

16 Баскетбол. Держание игрока с мячом.  1  



17 Баскетбол. Штрафной бросок.  1  

18 Баскетбол. Учебная игра.  1  

19 
Инструктаж по ТБ. Волейбол. Техника перемещения: 

приставные шаги, двойной шаг, прыжки. 
 1  

20 Волейбол. Стойки и передвижения.  1  

21 Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху.  1  

22 
Волейбол. Обучение технике верхней передачи мяча над 

собой. 
 1  

23 
Волейбол. Ознакомление с техникой выполнения приёма мяча 

снизу. 
 1  

24 
Волейбол. Обучение технике перемещений в сочетании с 

приемами мяча. 
 1  

25 
Волейбол. Верхняя передача мяча и обучение стойке. Приём 

мяча снизу. 
 1  

26 
Волейбол. Верхняя прямая подача. Передача двумя руками 

сверху в прыжке. 
 1  

27 Волейбол. Передача сверху за голову в опорном положении.  1  

28 Волейбол. Прямой нападающий удар.  1  

29 Волейбол.  Приём подачи. Отбивание мяча кулаком у сетки.  1  

30 
Развитие гибкости ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками.   
 1  

31 Висы и упоры. Лазание по гимнастической стенке.  1  

32 
Развитие координации движений посредством специальных 

упражнений с мячом. 
 1  

33 Инструктаж по ТБ. Освоение техники лыжных ходов.  1  

34 
Освоение техники лыжных ходов.  Попеременный 

двухшажный ход. 
 1  

35 
Освоение техники лыжных ходов. Одновременный 

одношажный ход. 
 1  

36 
Освоение техники лыжных ходов. Одновременный 

одношажный ход. 
 1  

37 Освоение техники лыжных ходов.  Коньковый ход.  1  

38 Освоение техники лыжных ходов. Подъем «ёлочкой».    1  

39 Освоение техники лыжных ходов. Торможение «плугом».  1  

40 Освоение техники лыжных ходов. Поворот «плугом».  1  

41 
Освоение техники лыжных ходов. Прохождение в среднем 

темпе до 3000 м. 
 1  

42 
Освоение техники лыжных ходов. Прохождение на лыжах 

3000 м на результат. 
 1  

43 Освоение спуска со склона в средней и высокой стойке.  1  

44 

Освоение техники лыжных ходов.  Развитие скоростно - 

силовых качеств: передвижение в скоростном режиме на отрезках 

200 м. 

 1  

45 
Освоение техники лыжных ходов.  Прохождение в медленном 

темпе до 5000 м. 
 1  

46 
Освоение техники лыжных ходов.  Встречные эстафеты 

этапами 100 м. 
 1  



47 
Освоение техники преодоления бугров и впадин. Преодоление 

препятствий на спусках. 
 1  

48 
Освоение техники лыжных ходов.  Круговая эстафета с 

этапами до 200 метров. 
 1  

49 
Освоение техники лыжных ходов.  Свободное передвижение 

по дистанции с выбором лыжного хода. 
 1  

50 Подвижные игры и игровые задания на лыжах.  1  

51 
Развитие скоростно-силовых качеств на отрезках 300-350 м. 

Подвижные игры на лыжах. 
 1  

52 
Освоение техники лыжных ходов. Подъем «ёлочкой». 

Торможение «плугом». 
 1  

53 ТБ на уроках гимнастики. Прыжки с высоты.  1  

54 
Развитие силовых способностей. Подтягивание из виса 

(мальчики), из виса лежа (девочки).   
 1  

55 
Развитие силовых способностей ОРУ на осанку. Метание 

набивного мяча. 
 1  

56 Гимнастика. Висы. Лазание по гимнастической стенке.  1  

57 Акробатика. Кувырок вперед, назад в группировке.  1  

58 
Акробатика. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь 

(мальчики), «Мост» (девочки). 
 1  

59 
Спринтерский бег. Старты из различных положений. 

Специальные беговые упражнения. 
 1  

60 
Спринтерский бег. Бег на дистанцию 100 м и 1000 м на 

результат 
 1  

61 Прыжки. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»  1  

62 Метание. Метание мяча с разбега на дальность.  1  

63 Бег по пересеченной местности. Спортивные игры.  1  

64 
Бег на длинную дистанцию 3000 м (мальчики), 2000 м 

(девочки). 
 1  

65 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
 1  

66 
ТБ на уроках футбола. Удар по мячу внутренней стороной 

стопы. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 
 1  

67 
Ведение футбольного мяча «по прямой». Ведение 

футбольного мяча «по кругу» 
 1  

68 
Ведение футбольного мяча «змейкой». Обводка мячом 

ориентиров 
 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса  внеурочной деятельности «Математика для всех» 
для обучающихся 9 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика для всех» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного общего образования, Концепции фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерной программы основного общего образования по математике, Федерального Закона 

об образовании, Федерального государственного  образовательного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г.№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», программы по математике для общеобразовательных организаций, 

алгебра 9  класс, сост. А. Г. Мерзляк ( Издательский центр «Вентана-Граф», 2018) 

Направленность программы: естественнонаучная 

Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно из ведущих 

мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее возможностями в развитии 

и формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности. Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Математическое образование способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты математических рассуждений, развивает 

воображение. Знакомство с историей возникновения и развития математической науки пополняет запас 

историко-научных знаний школьников. Выбор данного направления в рамках предпрофильной 

подготовки обучающихся, во-первых, обусловлен тем, что программа имеет целью в научно – популярной 

форме познакомить их с различными направлениями применения математических знаний, роли 

математики в общечеловеческой жизни и культуре; ориентировать в мире современных профессий, 

связанных с овладением и использованием математических умений и навыков; во-вторых, предоставить 

возможность расширить свой кругозор в различных областях применения математики, реализовать свой 

интерес к предмету, поддержать тематику уроков. 

Актуальность программы обусловлена всем вышеперечисленным, а также тем, что она способствует 

формированию более сознательных мотивов учения, содействует подготовке учащихся к профильному 

обучению, ориентирована на развитие личности, способной успешно интегрироваться и быть 

востребованной в современных условиях жизни. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа достаточно универсальна, имеет большую 

практическую значимость. Она доступна обучающимся. Начинать изучение программы можно с любой 

темы; каждая из них имеет развивающую направленность, а также предусматривает дифференциацию по 

уровню подготовки обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она сочетает в себе учебный, 

развивающий и воспитательный аспекты, ориентирована на учащихся 9 класса, заканчивающих курс 

основной школы, находящихся на пороге выбора профиля обучения, рассчитана на один год. Включение 

в данную программу примеров и задач, относящихся к вопросам техники, производства убеждают 

учащихся в значении математики для различных сфер человеческой деятельности, способны создавать 

уверенность в полезности и практической значимости математики, ее роли в современной культуре.  

Цель программы – формирование представления о математике как о фундаментальной области 

знания, необходимой для применения во всех сферах общечеловеческой жизни; углубление и расширение 

математических компетенций; развитие интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных 

умственных умений; воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности, создание условий для 

самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

Задачи обучения: 

 расширить представление о сферах применения математики в естественных науках, в области 

гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 

 совершенствовать и углублять знания и умения учащихся с учетом индивидуальной траектории 

обучения; 



 учить способам поиска цели деятельности, поиска и обработки информации; синтезировать 

знания. 

Задачи развития: 

 способствовать развитию основных процессов мышления: умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать;  

 развивать навыки успешного самостоятельного решения проблемы; 

Задачи воспитания: 

 воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, культуру общения;  

 способствовать формированию осознанных мотивов обучения. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 

развивающего образования: 

 Личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности процесса обучения. 

 Культурно- ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Возраст обучающихся: предлагаемая программа курса «Математика для всех» предназначена для 

обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений (14-16 лет), с учетом возрастных 

возможностей восприятия и усвоения теоретического материала и практических занятий. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год. 

Формы занятий: лекции с элементами беседы, вводные, эвристические и аналитические беседы, 

работа по группам, тестирование, выполнение творческих заданий, познавательные и интеллектуальные 

игры, практические занятия, консультации, семинары, практикумы. 

Режим занятий: рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов: занятия проходят 1 раз в 

неделю. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она рассчитана на одновременную 

работу с детьми с разным уровнем математической подготовки, решение выделенных в программе задач 

станет дополнительным фактором формирования положительной мотивации в изучении математики, 

понимании единства мира, осознании положения об универсальности математических знаний. Данная 

программа имеет прикладное и образовательное значение, способствует развитию логического мышления 

учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей.  

Механизм реализации программы 

Образовательный процесс детского объединения включает три взаимосвязанных направления – 

обучение, воспитание и развитие. 

Учебная деятельность. Процесс обучения организован и осуществляется поэтапно.  Обучение 

начинается с постановки цели у ученика и принятия последним этой цели. Постановка цели может 

осуществляться по-разному. Первоначально она преимущественно состоит в привлечении внимания и 

предложения послушать, посмотреть, потрогать и т. д., т. е. воспринять. Впоследствии постановка цели 

усложняется заданиями разного типа, постановкой вопросов, задач практического и познавательного 

характера, вплоть до творческих, т.е. цель определяется совместно с учащимися.  Постановка цели должна 

учитывать прямые и косвенные потребности и мотивы учащихся – проявление самостоятельности у 

ребенка, стремление к самоутверждению у подростка, жажда познания нового и интерес к процессу 

познания у развитых людей. Организованное восприятие новой информации и ее осмысление. Восприятие 

организуется разными путями при одновременном или последующем введении полученной информации 

в связи с уже известным. При этом организация новой информации может быть различной: предъявление 

конкретных фактов с последующим их обобщением, раскрытие ориентировочной основы действий, 

объяснение принципа, лежащего в основе изучаемого содержания, движение от обобщения к частному. 

Закрепление информации.  Если нужно обеспечить запоминание какого-либо учебного текста или 

действия, то прямое воспроизведение и упражнения служат только закреплению. После предъявления 

нового учебного материала необходимо обеспечить углубленное осознание его. Оно достигается 

выполнением заданий на применение полученных знаний в существенных для них ситуациях. 

Самостоятельно или с помощью учителя применяя эти знания, обучаемый расширяет свою информацию, 



осмысливает знания с разных сторон, учится способам применения этих знаний и усваивает обобщенные 

способы деятельности. Этап прямого закрепления в форме воспроизведения знаний и действий может быть 

заменен решением проблемных задач, построенных на изученном материале. В этом случае наравне с 

закреплением материала происходит формирование или обогащение опыта творческой 

деятельности. Проверка и обобщение знаний.  Современный процесс обучения предполагает 

систематическое, периодическое обобщение изученного материала по теме, разделу, курсу, 

межпредметным вопросам. Значение такого обобщения состоит в том, что оно вводит знания в более 

широкую систему, помогает учащимся проникнуть в общую научную картину мира, приближает к 

пониманию мировоззренческих проблем. Важно не столько привлечение фактов из разных наук для 

иллюстрации общих положений, сколько показ общности теоретического объяснения объектов, 

изучаемых с разных сторон и разными методами, общность методов и процесса познания в разных 

научных дисциплинах. 

      Занятия на каждом этапе проводятся в группе, возможны индивидуальные консультации, группы 

формируются по возрасту. Занятие предполагает разбор заданий для самостоятельной работы, изложение 

учителем (или подготовленным учащимся) нового материала, практикум по решению задач. При изучении 

отдельных тем возможно использование проблемно-поискового метода. При подборе практических 

заданий используются принципы разноуровнего обучения. По некоторым темам курса обучающиеся 

готовят мини-проекты. 

Воспитывающая деятельность. Исходя из приоритетных средств воспитательного воздействия, в 

образовательном процессе используются такие формы как словесно-логические (беседа, дискуссия, 

конференция), трудовые (совместная или индивидуальная деятельность, направленная на развитие 

коммуникативных и волевых качеств личности), игровые (интеллектуальные игры, конкурсы). Следует 

отметить, что деятельность педагога осуществляется при систематическом взаимодействии с родителями 

обучающихся. 

Развивающая деятельность непосредственно интегрирована в процесс обучения и воспитания и 

является их обязательной составляющей. 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 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; 

  методы решения уравнений и неравенств с модулями, параметрами; 

 методы решения логических задач; 

 технологии решения текстовых задач; 

 элементарные приемы преобразования графиков функций; 

 прикладные возможности математики; 

Обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, структурирование информации, 

самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера).  

 решать уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля; 

 строить графики функций, содержащих модуль; 

 применять метод математического моделирования при решении текстовых задач; 

 решать логические и комбинаторные задачи; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; моделирования 

практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

Достигнуты следующие цели воспитания и развития личности: осознанная мотивация познания, 

активность, настойчивость, ответственность, самостоятельность, расширение кругозора, положительная 

динамика развития процессов мышления. 

 

Календарно – тематическое планирование 

Тема занятий Количество 

часов 

Виды занятий 

(теоретические) 

Виды занятий 

(практические) 



I раздел.  Математическая 

логика. Элементы комбинаторики.  

6   

Вводное занятие  0,5 0,5 

Круги Эйлера  0,5 0,5 

Принцип Дирихле  0,5 0,5 

Решение логических задач   1 

Решение комбинаторных задач  1 1 

 II раздел. Алгебра модуля 8   

Определение модуля числа  1  

Метод интервалов для решения 

уравнений, содержащих модуль 
  1 

Свойства модуля и их 

применение 
  1 

Решение уравнений и 

неравенств, содержащих модуль 
 1 1 

Модуль и преобразование 

корней 
  1 

Графики функций, содержащих 

модуль 
  2 

III раздел. Текстовые задачи   8   

Задачи на движение   1 

Задачи на работу  0,5 0,5 

Задачи на проценты   3 

Проценты в нашей жизни   1 

Задачи на смеси, сплавы  1 1 

IVраздел. Геометрия 

архитектурной гармонии и другие 

прикладные геометрические 

задачи 

4   

Символ бессмертия и золотая 

пропорция. Одна из величайших 

математических задач 

 1  

Геометрия храма. Решение задач 

«Геометрия и архитектура» 
  1 

Геометрия и реальная жизнь   1 

Решение прикладных 

геометрических задач 
  1 

V раздел.  Прикладная 

математика  

5   

Математика в физических 

явлениях 
 0,5 0,5 

Математика в химии и биологии  0,5 0,5 

Математика в быту   1 

Профессии и математика   1 

Решение прикладных задач   1 

Обобщение изученного 3   

Систематизация изученного, 

анализ работы 
  1 

Решение задач по изученным 

темам 
  1 

Итоговое занятие   1 

 

 

Содержание программы 

Раздел I. Математическая логика и элементы комбинаторики. (6 часов) 

На вводном занятии рассматривается роль математики в жизни человека и общества, проводится 

инструктаж по технике безопасности. Рассматриваются основные понятия математической логики, теории 



множеств, применение кругов Эйлера. Решение комбинаторных задач, применение принципа Дирихле, 

решение различных логических задач. 

Раздел II. Алгебра модуля. (8 часов) 

Понятие модуля числа и аспекты его применения. Свойства модуля. Метод интервалов. Решение 

уравнений. Решение неравенств, содержащих модуль посредством равносильных переходов. Приложение 

модуля к преобразованиям радикалов. Приемы построения графиков функций, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Раздел III. Текстовые задачи. (8 часов) 

Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры.   Задачи на равномерное движение.  Задачи на 

движение по реке. Задачи на работу.    Задачи на проценты. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на 

пропорциональные отношения.   Арифметические текстовые задачи. 

Раздел IV. Геометрия архитектурной гармонии и другие прикладные геометрические задачи. (4 

часов) 

Рассматривается практическая значимость геометрических знаний. Математические аспекты 

возведения архитектурных шедевров прошлого. Золотое сечение. Делосская задача. Геометрические 

задачи, сформированные как следствия решения архитектурных проблем. Решение прикладных 

геометрических задач. 

Раздел V. Прикладная математика. (5 часов) 

Раскрывается применение математики в различных сферах деятельности человека, ее связь с другими 

предметами. Решение задач с физическим, химическим, биологическим содержанием. Применение 

математических понятий, формул и преобразований в бытовой практике. Умение пользоваться таблицами 

и справочниками. Решение различных прикладных задач. 

Обобщение изученного (3 часа) 

Обобщение и систематизация знаний. Презентации обучающихся. Итоговое занятие. 

Методическое обеспечение программы 

1.  Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, школьная доска, инструменты для выполнения 

геометрических построений. 

Учебный кабинет: стандартный учебный кабинет общеобразовательного учреждения, отвечающий 

требованиям, предъявляемым к школьным кабинетам (см. Санитарно-эпидемиологические правила 

СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Организационные условия: количество часов занятий в неделю -1;  

2. Список литературы 

литература для учителя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7-9 кл. / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Балк М. Б., Петров А. В. О математизации задач, возникающих на практике // Математика в школе. 

1986. № 3. 

3. Борисов В. А., Дубничук Е. С. Математика и профессия // Математика в школе. 1985. № 3. 

4. Генкин С.А., Итенберг И. В., Фомин Д.В. Ленинградские математические кружки: Пособие для 

внеклассной работы. Киров: АСА, 1994 год  

5. Дорофеев Г. В. Математика: 9: Алгебра. Функции. Анализ данных// Математика в школе. 2001.  

6. Жохов В.И., Карташова Г.Д. , Крайнева Л.Б.  Уроки геометрии в 7-9 классах. Методические 

рекомендации – М.: Мнемозина, 2002;  

7. Кожевников Т. В. Использование физического материала для обучения геометрии в 9 классе // 

Математика в школе. 1990. № 2. 

8. Колягин Ю. М., Пикан В. В. О прикладной и практической направленности обучения математике 

// Математика в школе.1985. № 3. 

9. Маркова В. И. Деятельностный подход в обучении математике в условиях предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. Учебно-методическое пособие. Киров – 2006.  

10. Обучение решению задач как средство развития учащихся: Из опыта работы: Методическое 

пособие для учителя.- Киров: Изд-во ИУУ, 1999 – 100 с. 

11. Сканави М. И. Сборник задач по математике для поступающих во втузы. М.: Просвещение, 1992. 

12. Студенецкая В. Н., Сагателова Л. С. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. 

Волгоград: Учитель, 2006. 

13. Фарков А.В. Математические кружки в школе. Москва. Айрис-пресс 2007 год.  

14. Широков А. Н. Геометрия вселенной// Математика в школе. 2003. № 8. 



15. Шапиро И. М. Использование задач с практическим содержанием в преподавании математики. М.: 

Просвещение, 1990. 

 литература для обучающихся: 

1. Вавилов В.В. и др. «Задачи по математике. Уравнения и неравенства», М, Наука, 1988 

2. Галицкий М. Л. (и др.). Сборник задач по алгебре для 8-9 классов учебное пособие для учащихся 

школ и классов с углубленным изучением математики. М.: Просвещение, 1999. 

3. Дорофеев Г. В., Седова Е. А. Процентные вычисления. Учебное пособие для       старшеклассников. 

М.: Дрофа, 2003. 

4. Зейфман А.И.и др. «Сборник задач повышенной сложности по основным разделам школьного 

курса математики», Вологда, 2004 

5. Макарычев Ю. Н. Алгебра: Дополнительные главы к школьному учебнику. 9 класс. Учебное 

пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М.: Просвещение, 2000. 

6. Мордкович А. Г., Мишустина Т. Н., Тульчинская Е. Е. Алгебра.  9 класс. Задачник. М.: Мнемозина, 

2004. 

7. Нагибин Ф.Ф., Канан Е.С. Математическая шкатулка. М. Просвещение 1999 год. 

8. Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры, М., Просвещение, 1990 год.  

9.  Фрейденталь Г. Математика в науке и вокруг нас. М.: Мир, 1997. 

10. Энциклопедия для детей. Т.11. Математика / гл.ред. М.Д.Аксенова. – М.: Аванта+, 2002. – 688 с. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса по русскому языку «Уроки словесности» 

для обучающихся  9 классов  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебный курс по русскому языку «Уроки словесности» 

 Воспитать чуткость к красоте и выразительности родной речи, привить любовь к русскому языку, 

интерес к его изучению можно разными путями. Данный курс берет за основу один из них: знакомство с 

изобразительными возможностями русского языка в разных его проявлениях. Под этим углом зрения на 

занятиях рассматривается известный учащимся лингвистический материал и углубляются сведения по 

фонетике, лексике, словообразованию, грамматике и правописанию. 

 Курс предусматривает целенаправленное наблюдение за использованием разных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы, где наиболее полно проявляется изобразительно-

выразительная сила русского языка. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволит 

не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и сформировать элементарные навыки 

лингвистического анализа и выразительного чтения художественного произведения. Тем самым эти 

занятия помогут в известной мере реализовать на практике идею межпредметных связей школьного курса 

русского языка и курса русской литературы. 

 Нужно иметь в виду, что каждый учитель вправе выбрать из представленного в программе 

перечня понятий именно те, с которыми он считает необходимым познакомить своих учеников, учитывая 

собственные профессиональные пристрастия, а также лингвистическую подготовку и учебные интересы 

школьников. Можно перераспределить и количество часов на изучение тех или иных тем. 

 Программа дает представление о том, как можно организовать работу на занятиях, если поставить 

перед собой цель в течение трех лет ознакомить детей с выразительными возможностями русской речи, с 

экспрессивной, изобразительной функцией многих её элементов. Это научит школьника чутко и адекватно 

воспринимать язык художественного произведения, с удовольствием заниматься чтением, самостоятельно 

входить в художественный мир литературного создания. Постепенно ученики овладевают языковым 

анализом художественного текста, выясняя его фонетико-интонационные особенности, приёмы звуковой 

инструментовки; анализируя экспрессивные средства словообразования, лексические образные средства, 

грамматические (морфологические, синтаксические) средства усиления изобразительности текста, а также 

особенности его графического (орфографического, пунктуационного) оформления. Завершающим этапом 

такого анализа становится выразительное чтение, в процессе которого школьник демонстрирует, как он 



понял произведение, может ли голосом передать эмоциональный настрой произведения, его 

интонационные особенности. 

 Программа предполагает максимальное включение школьников в разнообразную по содержанию 

и форме творческую деятельность: от элементарного анализа текста до создания самостоятельного выс-

казывания с использованием уже изученных языковых художественных приемов. Причем можно 

публиковать в Интернете лучшие работы и обмениваться мнениями по поводу прочитанных сочинений, 

написанных другими учениками и опубликованных на школьных сайтах или в детских журналах. 

Доброжелательный и квалифицированный анализ творческих работ поможет пробудить в школьниках 

креативные способности, развить художественный вкус. 

 Содружество искусств — цикл занятий, на которых школьники могут рассматривать 

произведения литературного искусства в сравнении с произведениями живописи, графики, музыки, 

хореографии, кинематографии и т. п. Что может стать объектом сравнительного анализа на подобных 

занятиях, разумеется, решит сам учитель, в полной мере используя свои знания, опираясь на интуицию и 

свои собственные предпочтения в искусстве. 

 Итак, предлагаемый курс дает возможность через лингвистический анализ художественного 

текста показать ученикам 9 классов необычайную красоту, выразительность родной речи, её 

неисчерпаемые богатства, которые заложены во всех областях языка и которыми виртуозно пользуются 

мастера русского слова. Сформированные на таких занятиях умения и навыки в дальнейшем становятся 

базой для проведения в старших классах филологического анализа художественного текста. 

2. Содержание курса «Уроки словесности»,  0,5 часа в неделю,   за год – 17 часов 

Учебный  курс используется в 9 классе в рамках предпрофильной подготовки и оказывать 

существенное влияние на выбор основного профильного направления обучения в старшей школе.  

Содержание соответствует познавательным возможностям учащихся, предоставляет возможность 

работы на уровне повышенных требований, развивает его учебную мотивацию, помогает ему оценивать 

свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы.  

Курс помогает совершенствовать важнейшие практические умения и навыки по русскому языку на 

основе систематизации, углубления знаний и организации активной коммуникативной деятельности на 

занятиях, формировать интерес к изучению родного языка, прививать внимание к его красоте и богатству.  

Морфологические средства выразительности русской речи (10 ч) 

Имя существительное (2 ч) 

Экспрессивная функция частей речи в художественных произведениях разных писателей. 

Изобразительно-выразительное использование имени существительного в художественной речи. 

Стилистическое использование грамматических категорий имени существительного (число, падеж). 

Грамматический род и пол живых существ. Образное использование категорий рода при создании 

поэтического олицетворения. 

Имена собственные и нарицательные; стилистическая роль собственных наименований в 

литературных произведениях. Обыгрывание внутренней формы фамилий литературных героев как 

средство художественной характеристики. 

 

Имя прилагательное (2 ч) 

Образная функция имён прилагательных в произведениях писателей разных литературных 

направлений. 

Употребление относительных, притяжательных и качественных прилагательных в переносном 

значении как средство речевой экспрессии. 

Эпитет и языковые средства его создания; постоянные эпитеты. 

Роль имени прилагательного в создании цветовых образов. Стилистическая роль сложных 

прилагательных; индивидуально-авторские сложные прилагательные. 

Использование кратких и усечённых прилагательных в поэтическом тексте. 

 

Имя числительное (1 ч) 

Экспрессивная роль числительных в художественном тексте. Употребление числительных-символов 

(3. 7, 40. 100) в произведениях устного народного творчества и литературных текстах. 

 



Местоимение (1 ч) 

Экспрессивная роль местоимения в художественном тексте. Стилистическое использование 

устаревших местоимений. Синонимика местоимений разных разрядов и экспрессивное их использование. 

Употребление личных местоимений единственного и множественного числа как экспрессивное 

средство. 

 

Глагол и его формы (2 ч) 

 

Экспрессивная роль глагола в художественном тексте. Употребление глагола в переносном значении; 

олицетворение как поэтический троп и языковые средства его создания. Использование усечённых 

глаголов в художественном тексте (прыг в траву). 

Грамматические категории глагола как источник выразительности речи: категории времени, 

наклонения, вида, лица. Употребление глаголов одного времени (наклонения) в значении другого как 

изобразительный приём. Соединение форм прошедшего и настоящего времени в предложении с целью 

придания живости повествованию (пришла и говорю, прибежал и видит). 

Семантико-стилистические особенности употребления инфинитива, причастия и деепричастия в 

художественных текстах. 

 

Наречие (1 ч) 

 

Специфические свойства наречия, которые определяют его изобразительную функцию: близость к 

образной функции прилагательного и соотнесённость с другими частями речи. 

Экспрессивное использование наречий разных разрядов. Наречия-сравнения (по-детски, градом) и 

образное использование их в художественном тексте. Использование степеней сравнения наречий и 

прилагательных для создания эмоционально-экспрессивной окраски. 

 

Служебные части речи (1 ч) 

 

Частица не в отрицательном сравнении. Семантическая роль противительных союзов и использование 

их в конструкциях художественного противопоставления. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных, лексических, морфологических особенностей художественного текста и вырази-

тельное его чтение. 

 

 

Синтаксическое богатство русского языка ( 7 ч) 

 

Особенности русского синтаксиса (1 ч) 

 

Свойства русского синтаксиса, определяющие его богатство и разнообразие, безграничные 

возможности в передаче смысла речи и создании художественных образов: свободный порядок слов, 

развитая синонимика синтаксических конструкций, функционально-стилистическая закреплённость 

синтаксических средств. 

 

Экспрессивное использование предложений разного типа (2 ч)  

 

Интонационное многообразие и богатство эмоциональных значений побудительных и 

вопросительных предложений. Лексическое и грамматическое оформление вопросительных и побуди-

тельных предложений. Особенности интонации вопросительных предложений. Риторический вопрос и его 

художественные функции. 

Особенности интонации восклицательных предложений. Лексико-грамматические средства 

оформления восклицательных предложений. Наблюдение за стилистическим использованием 

вопросительных, побудительных и восклицательных предложений в художественных текстах. 

Типы односоставных предложений. Семантико-стилистические возможности определённо-личных, 

неопределённо-личных и безличных предложений; использование их в художественных текстах. 

Выразительные возможности номинативных (назывных) предложений. Именительный представления и 

его эстетическая функция в художественной речи. 



Семантико-грамматические свойства обобщённо-личного предложения, использование его в 

произведениях художественной литературы, в русских народных пословицах, поговорках, загадках. 

Слова-предложения; их семантика, грамматические способы оформления и стилистическое 

использование в речи. 

Наблюдения за употреблением в художественном тексте разных типов сложных предложений 

(сложносочинённых, сложноподчинённых, бессоюзных). Семантико-стилистическая роль союзов в 

сложных предложениях. Стилистическая окраска союзов. 

Сравнение как поэтический троп и разные языковые средства его создания: сравнительные обороты, 

сложноподчинённые предложения с придаточным сравнения, наречия со значением сравнения и др. 

Наблюдение за употреблением бессоюзных предложений в художественных текстах, в произведениях 

устного народного творчества. 

Семантико-стилистическая функция прямой речи. Несобственно-прямая речь. Использование 

прямой, косвенной, несобственно-прямой речи как средства создания речевой характеристики персонажа, 

описания психологического состояния героя. 

Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. Структурный параллелизм сложного предложения как изобразительный приём. 

 

Стилистические фигуры речи (4 ч) 

 

Стилистические фигуры речи как синтаксические построения, обладающие повышенной экспрессией 

и выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, параллелизм, риторический вопрос и обращение, 

эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, градация, умолчание и др.) Наблюдение за использованием этих 

стилистических фигур в художественных текстах. 

Наблюдение за индивидуально-авторскими особенностями синтаксиса в произведениях русских 

писателей и поэтов. 

Многоаспектный языковой анализ и выразительное чтение произведений художественной 

литературы. 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Нацеленность на успешное овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи:  

- способность осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное 

слово (умение читать);  

- грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме 

собственные мысли, учитывая условия общения (умение говорить и писать). 

 

Развитие важнейших коммуникативно-речевых умений: происходит взаимосвязанное изучение 

языка и речи на фоне непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в 

частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные темы.  

 

Совершенствование информационно-коммуникативных навыков, обеспечивающих 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развитие умения осмысленно 

выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою позицию, 

приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст. 

  

Тематическое планирование «Уроки словесности»   

9  класс  

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-

во часов 

по плану 

Примечания 

 

1 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ РЕЧИ  

 

 

( 10ч) 

 

1.1 Имя существительное  (2ч)  

1.2 Имя прилагательное  (2 ч)  

1.3 Имя числительное  (1 ч)  

1.4 Местоимение  (1 ч)  

1.5 Глагол и его формы  (2 ч)  

1.6 Наречие  (1 ч)  

1.7 Служебные части речи  (1 ч)  

 

2 

 

СИНТАКСИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО РУССКОГО 

ЯЗЫКА  

 

(7ч) 

 

2.1 Особенности русского синтаксиса  (1 ч)  

2.2 Экспрессивное использование предложений разного 

типа  

(2 ч)  

2.3 Стилистические фигуры речи  (4 ч)  

  

17 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 «Уроки словесности»  9 класс 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Раздел, тема Виды 

деятельности 

Дата Факт 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ РЕЧИ 

(17 ч) 

Имя существительное (2 ч) 

 

1 1 Роль существительных в 

художественном тексте. 

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

   

2 2 Изобразительно-выразительное 

использование имени существительного 

в художественной речи. 

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

   

Имя прилагательное (2ч)  

3 1 Употребление прилагательных в 

переносном значении как средство 

речевой экспрессии. 

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

   

4 2 Эпитет и языковые средства его 

создания; постоянные эпитеты. 

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

   

Имя числительное (1 ч)  

5 1 Роль числительных в 

художественном тексте. 

Лекция. 

Практика 

   

Местоимение (1 ч)  

6 1 Роль местоимения в 

художественном тексте.  

Лекция. 

Практика 

   

Глагол и его формы (2 ч)  

7 1 Роль глагола в художественном 

тексте.  

Лекция. 

Практика 

   

8 2 Олицетворение как поэтический 

троп и языковые средства его создания.  

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

   

Наречие (1 ч)  

9 2 Роль наречий в художественном 

тексте. Использование степеней 

сравнения наречий и прилагательных 

для создания эмоционально-

экспрессивной окраски. 

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

   

Служебные части речи (1 ч)  



10 1 Роль служебных частей речи в 

художественном тексте. Анализ 

художественного текста. 

Зачет № 1    

СИНТАКСИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО РУССКОГО ЯЗЫКА   (7 ч) 

Особенности русского синтаксиса (1 ч) 

 

11 1 Свойства русского синтаксиса. 

Функции синтаксических средств.  

Лекция. 

Наблюдение.  

   

Экспрессивное использование предложений разного типа (2 ч)  

12 1 Особенности интонации в тексте. 

Риторический вопрос и его 

художественные функции. 

Наблюдение.     

13 2 Структурный параллелизм 

сложного предложения как 

изобразительный приём. 

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

   

Стилистические фигуры речи (4 ч)  

14 1 Стилистические фигуры речи. 

Бессоюзие, многосоюзие.  

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

  

15 2 Инверсия, параллелизм, ритори-

ческий вопрос и обращение.  

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

  

16 3 Эллипсис, анафора, эпифора, 

антитеза, градация, умолчание. 

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

  

17 4 Использование стилистических 

фигур в художественных текстах. 

Лекция. 

Наблюдение. 

Практика 

  

Контроль уровня обученности 

Зачетная работа № 1.  Вариант 1 

Дата проведения:   

Анализ художественного текста. 

Задание. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания: «Выразительность 

русской речи  проявляется в морфологических средствах». 

 

(1)Я сидел перед живым Иваном Буниным, следя за его рукой, которая медленно перелистывала 

страницы моей общей тетрадки... 

  (2)Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист непременно должен 

каждый день без пропусков по нескольку часов играть на своём инструменте. (3)В противном случае ваш 

талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое время не берут воду. (4)А о чём 

писать? (5)0 чём угодно. (6)Если у вас в данное время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо 

всём, что увидите. (7)Бежит собака с высунутым языком, — сказал он, посмотрев в окно, — опишите 

собаку. (8)Одно, два четверостишия. (9)Но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-

нибудь другая. (10)Опишите дерево. (11)Море. (12)Скамейку. (13)Найдите для них единственно верное 

определение... (14)Например, опишите вьющийся куст этих красных цветов, которые тянутся через 

ограду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, что мы тут с вами делаем... 

  — (15)Наконец, опишите воробья, — сказал Бунин, — я знаю: вы пришли в отчаяние от того, 



что всё уже сказано, все стихи написаны до вас, новых тем и новых чувств нет, все рифмы давно исполь-

зованы и затрёпаны; размеры можно перечесть по пальцам; так что в конечном итоге сделаться поэтом 

невозможно. (16)В юности у меня тоже были подобные мысли, доводившие меня до сумасшествия. 

(17)Но это, милостивый государь, вздор. (18)Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше 

чувство есть тема для стихотворения. (19)Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий 

вас мир и пишите. (20)Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, как до вас 

чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. (21)Будьте в искусстве независимы, 

принесите новое. (22)Этому можно научиться. (23)И тогда перед вамиоткроется неисчерпаемый мир под-

линной поэзии. (24)Вам станет легче дышать. 

  (25)Но я уже и без того дышал легко, жадно, новыми глазами рассматривая всё, что меня 

окружало... 

  (26)Я упивался начавшейся для меня новой счастливой жизнью, сулившей впереди столько 

прекрасного! (27)Я понял, что поэзия была вовсе не то, что считалось поэзией, а чаще всего была именно 

то, что никак не считалось поэзией. (28)Мне не надо было её разыскивать, откуда-то выковыривать. (29) 

Она была тут, рядом, вся на виду, она сразу попадала в руки — стоило лишь внутренне ощутить её 

поэзией. (30) И это внутреннее ощущение жизни как поэзии теперь безраздельно владело мною. 

  (31)Лишь потому, что я вдруг узнал, понял всей душой: вечное присутствие поэзии — в самых 

простых вещах, мимо которых я проходил раньше, не подозревая, что они в любой миг могут 

превратиться в произведение искусства, стоит только внимательно в них всмотреться. 

 

                                                                                                                                   (По В. Катаеву) 

 

Зачетная работа № 1 вариант 2 

Дата проведения:   

 

Многоаспектный языковой анализ текста. 

Задание. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания: «Выразительность 

русской речи  проявляется в морфологических и синтаксических средствах». 

 

(1)Но особенно памятны мне праздничные вечера, когда дед уходил в гости и бабушка устраивала 

чай с обильной закуской. (2)В кухню являлся кудрявый, встрёпанный дядя Яков с гитарой; волчком 

вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая тёмными стеклами очков. 

  (3)Все много ели и пили, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы, и понемногу разгоралось жар-

кое веселье. 

  (4)Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, сгибался над ней, изогнув шею, точно 

гусь. 

  (5)Его музыка требовала напряжённой тишины; торопливым ручьём она бежала откуда-то 

издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, печальное 

и беспокойное. (6)Только самовар тихо пел, не мешая слушать жалобу гитары. 

  – (7)Прочь, грусть-тоска! (8)Ванька, становись! – иногда ухарски кричал музыкант. 

  (9)Охорашиваясь, одёргивая жёлтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, вы-

ходил на середину кухни; его смуглые щёки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил: 

  – (10)Только почаще, Яков Васильич! 

  (11)Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, дребезжала стеклянная посуда; Цыганок 

огнём пылал, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги. (12)Гикнув, он 

приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая всё вокруг блеском шёлка, а шёлк, содрогаясь и 

струясь, словно горел и плавился. 

  (13)Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, то 

он так и пойдёт плясом по улице, по городу, неизвестно куда... 

  (14)Мастер вдруг поклонился бабушке и стал просить её необычно густым голосом: 

  – (15)Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок! (16)Утешь! 

  – (17)Что ты, свет, что ты, Григорий Иваныч? – посмеиваясь и поёживаясь, приговаривала 

бабушка. – (18)Куда уж мне плясать? (19)Людей смешить только... 

  (20)Но когда все стали просить её, она вдруг молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вски-

нув тяжёлую голову, и пошла по кухне, вскрикивая: 

  – (21)Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то! 

  (22)Дядя весь вскинулся, вытянулся, закрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту 



остановился и, подскочив, пошёл вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по 

воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль тёмными глазами. 

  (23)Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. (24)Вот она идёт тихонько, задумавшись, 

покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, всё её большое тело колеблется нерешительно, ноги щупа-

ют дорогу осторожно. 

  (25)Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло 

доброй, приветливой улыбкой. (26)Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-

то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь всё веселее, – и вдруг её сорвало с места, закру-

жило вихрем. (27)Вся она стала стройней, выше ростом, и уже нельзя было глаз отвести от неё – так 

буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности! 

  (28)И все застывали, очарованные пляской и бабушки, и Цыганка. (29)Вот тебе и праздник, и 

боле ничего не надо! 

                                                                                                                                      (По М. Горькому) 

Нормы оценки знаний 

 «Уроки словесности»  подразумевает безотметочную систему. 

В течение учебного года школьники изучают два больших раздела: морфологические средства 

выразительности русской речи, синтаксическое богатство русского языка, наблюдают за языковыми 

явлениями в художественном тексте.  

Учатся анализировать художественный текст, опираясь на знания, полученные в области 

«Морфологии», «Синтаксиса». Рассуждать о важности изученных лингвистический понятий, о их роли в 

тексте. 

За первое полугодие школьник выполняет зачетную работу № 1 – анализ художественного текста, 

применяя знания из раздела «Морфологические средства выразительности русской речи». 

По итогам всего курса зачетную работу № 2 – многоаспектный языковой анализ текста, 

демонстрируя знания по морфологии и синтаксису. 

 

Зачёт считается сданным, если ученик умеет строить письменное рассуждение по схеме: тезис – 

аргументы – вывод. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

курса неурочной деятельности 

«Молекулярные основы физиологии и фармакологии»  

для обучающихся 9 классов  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Молекулярные основы физиологии и фармакологии» 9 класс (68 часов) 

1. Физиологическая химия. (20 часов) 

Введение. Биогенные элементы: органогены: O, C, N, H. Активные формы кислорода, их получение, 

нейтрализация. 

Макроэлементы: процент содержания в организме, выполняемая функция, содержание в продуктах 

питания. Ca2+ - связывающие белки, депонирование кальция, регуляция уровня кальция в организме: 

гормоны почек. Mg - строение хлорофилла, его активация солнечной энергией. 

Микроэлементы: в каких молекулах содержатся, выполняемая функция, содержание в продуктах 

питания. Последствия передозировки микроэлементами. Fe - усваиваемые типы соединений железа. 

Гемопротеины, гемоцианин, цитохромы. Си - усвоение и транспорт меди. Белки, содержащие медь. 

Патологические синдромы Менке и Вильсона, связанные с метаболизмом меди. 



Токсичные элементы Периодической системы для организма. Влияние недостатка макро и 

микроэлементов на живые организмы. 

Исследовательская работа «Количественная оценка содержания 

микроэлементов или витаминов в пищевых продуктах» 

Жиры. Заболевания человека, связанные с нарушениями жирового обмена. Дислипидемии. 

Углеводы. Заболевания человека, связанные с нарушениями углеводного обмена. Сахарный диабет. 

Белки. Строение. Заболевания человека, связанные с нарушениями белкового обмена. Функции 

белков. Ферменты. Механизм действия. Классы ферментативных реакций. Коферменты. Практическое 

занятие «Качественные реакции на органические молекулы». Практическое занятие «Денатурация белков» 

Практическое занятие «Изучение активности амилазы». 

Витамины жирорастворимые, водорастворимые. Превращение витаминов в активные формы 

коферментов. Авитаминозы. 

Основные типы метаболических реакций. Биоэнергетические процессы. Гликолиз. Цикл Кребса. Цепь 

переноса электронов. Окисление жирных кислот. Катабализм аминокислот. Глюконеогенез. Синтез 

углеводов, белков, жиров. Метаболитические заболевания. Практическое занятие «Решение задач на 

энергетический обмен». 

Клетка. Понятие мембраны. Функции мембран. Виды транспорта в клетку. 

Мембранные органоиды. Заболевания связанные с нарушением работы мембранных органелл, 

болезни накопления. Типы контактов между клетками. Значение межклеточной коммуникации для 

здоровья организма. Практическое занятие «Диализ (клеточка траубе)». 

Ядро. Уровни упаковки хроматина. Хромосомные территории. Немембранные органоиды. 

2. Молекулярная биология. (20 часов) 

Основные вехи развития молекулярной биологии. 

Нуклеиновые кислоты. Основные принципы строения. Практическая работа «Выделение ДНК из 

банана». Практическая работа «Модель ДНК-оригами». Практическая работа «Определение качества 

препаратов ДНК с помощью спектрофотометрии» (при наличии оборудования). 

Матричные синтезы. Репликация - основа клеточного деления. Принципы репликации. Практическая 

работа «Репликативная машина (игра-демонстрация)». Практическая работа «ПЦР (модель амплификация 

на бумаге)». 

Мутации. Что вызывает изменения в строении ДНК. Принципы репарации. 

Транскрипция. Практическая работа «Сила промотора». 

Генетический код. Практическая работа «Решение задач на генетический код» Трансляция. 

Практическая работа «Фолдинг белков». 

Организация генома вирусов Противовирусные средства, механизмы их действия. 

Организация генома бактерий Антибактериальные препараты. Исследовательская работа 

«Распространение антибиотикорезистентных бактерий» 

Организация генома эукариот Геномное редактирование. Практическая работа «Работа в 

современных генетических базах данных. Проведение In silico анализа последовательностей генов». 

3. Фармакология (28 часов) 

Понятие о лекарствах. Принципы подхода к поиску новых лекарственных средств. Скрининг и его 

методы. Исследовательская работа «Эксперименты по определению токсичности веществ на артемидиях». 

Пути введения ЛС. Фармакокинетика лекарственных веществ. Всасывание (абсорбция) лекарств. 

Основные механизмы всасывания. Транспорт лекарственных веществ. Гены и белки первой фазы 

биотрансформации. Пути выведения лекарств из организма. Экскреция и элиминация. Гены и белки 

второй фазы биотрансформации. Фармакодинамика. Главное и побочное, резорбтивное и местное, прямое, 

непрямое и рефлекторное действие. 

Виды взаимодействия лекарств. Синергизм и антагонизм при совместном действии лекарственных 

веществ, их разновидности. 

Трансмембранный сигналинг. Типы клеточных рецепторов. Мембранные: ионные каналы, 

каталитические и сопряженные с G-белками; внутриклеточные: цитоплазматические и ядерные. 

Механизмы лиганд-рецепторного взаимодействия. Селективность (избирательность) действия, связь 

«химическая структура - фармакологическая активность веществ». 

Фармакологической модуляции синаптической холинергической передачи. Молекулярный механизм 

действия и фармакологические свойства М- холиноблокаторов, ганглиоблокаторов и курареподобных 



средств. Фармакологическая регуляция активности адренергического синапса. Адреномиметики, 

адреноблокаторы, симпатолитики. Практическая работа «Влияние адреналина на сердечные сокращения 

(программное обеспечение)». 

Молекулярная фармакология антиаллергических средств. Гистаминовые рецепторы: типы, 

молекулярная организация. Стабилизаторы мембран тучных клеток: молекулярный механизм действия, 

особенности клинического применения, точки приложения действия ингибиторов липидных медиаторов. 

Механизм действия и применение препаратов, стимулирующих процессы иммунитета. 

Фармакологическая характеристика интерлейкинов: получение, механизм действия, применение. Основы 

патофизиологии острофазового ответа, медиация воспаления. Молекулярный механизм 

противовоспалительного действия глюкокортикостероидов, нестероидных противовоспалительных 

средств. Практическая работа «Гистологические препараты иммунной системы». 

Понятие о наркозе и наркозных препаратах. Клеточный и нервный наркоз. Фармакологическая 

характеристика отдельных групп наркозных средств. Последовательность действия на центральную 

систему. Практическая работа «Гистологические препараты нервной системы». 

Физиологический сон; фазы сна. Виды нарушений сна Понятие о медикаментозном сне и снотворных 

препаратах (гипнотиках). 

Молекулярные аспекты ноцицепции. Опиатные рецепторы, их типы. Энкефалины и эндорфины - 

эндогенные лиганды опиатных рецепторов. 

Антипсихотическое действие, влияние на функцию экстрапирамидной системы, эмоциональную 

сферу, рвотный центр, артериальное давление, центр терморегуляции. Молекулярные механизмы 

действия нейролептиков, влияние на дофаминовые, серотониновые, адрено- и гистаминовые рецепторы, 

их действие на клеточные мембраны, на депонирование тканевых моноаминов. Потенциалзависимые 

натриевые каналы как мишени действия местных анестетиков. Способы ингибирования потенциал-

зависимых натриевых каналов местными анестетиками. Практическая работа «Карта экспрессии 

дофаминовых и серотониновых рецепторов в мозге мышей». Исследовательская работа «Поведенческие 

тесты на рыбках Danio rario. Светло-темная камера». Исследовательская работа «Поведенческие тесты на 

рыбках Danio rario. Открытое поле». Исследовательская работа «Поведенческие тесты на рыбках Danio 

rario. Стайное поведение». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 
В сфере гражданского воспитания: готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: готовность оценивать поведение и поступки с позиции 

нравственных норм и норм экологической культуры; понимание значимости нравственного аспекта 

деятельности человека в медицине и биологии. 

В сфере эстетического воспитания: понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; сформированность навыка 

рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

В сфере трудового воспитания: активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение биологических знаний при решении 

задач в области окружающей среды; осознание экологических проблем и путей их решения; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 



В сфере понимания ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 

представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: адекватная оценка 

изменяющихся условий; принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; планирование действий в новой ситуации на основании 

знаний биологических закономерностей. 

Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) 

изучения, 

• причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

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

в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями Общение: 



• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических 

и лабораторных работ; 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различия и 

сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта школьников. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом 

объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

• регулировать способ выражения эмоций. 

• Принятие себя и других; 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- приобретение опыта использования методов биологической науки с целью изучения 

биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 

биологических приборов и инструментов; 

- формирование умения интегрировать биологические знания со знаниями из других учебных 

предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.); 

- формирование умений решать учебные задачи биологического содержания, выявлять причинно-

следственные связи, проводить качественные и количественные расчеты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

- формирование умения планировать учебное исследование или проектную работу с учетом 

поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи исследования, выбирать 

адекватно поставленной цели методы, делать выводы по результатам исследования или проектной 

деятельности; 

- формирование интереса к углублению биологических знаний (предпрофильная подготовка и 

профессиональная ориентация) и выбору биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования для будущей профессиональной деятельности, в области биологии, медицины, 

экологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства; 

- владение навыками работы с информацией естественно-научного содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

- умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; интерес к 

углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне среднего 

общего образования для будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, 

экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта - 

иметь четкие представления о материалистической сущности геномов живых организмов и регуляцию их 

работы; 

- знание основных факторов окружающей среды, влияющих на развитие и существование живых 

организмов, адаптаций к факторам окружающей среды; 

- знание основных подходов биотехнологии, использования ее достижений в современной жизни 

человека, особенности использования живых организмов для производственных нужд человека; 

- знание основных подходов селекции и биотехнологии культурных растений, характеризовать 

генетически модифицированные растения, оперировать понятиями, гибридизация, отдаленная 

гибридизация, искусственный отбор, гетерозис, трансформация, мутагенез, генетическое редактирование; 



- понимание молекулярных механизмов реализации наследственной информации и умение 

свободно оперировать основными понятиями молекулярной биологии и ее современных направлений — 

геномики, метагеномики, протеомики; 

- знание основных заболеваний человека, механизмов их развития, способах их диагностики и 

лечения; 

- формирование умения использовать понятийный аппарат и символический язык генетики, грамотное 

применение научных терминов, понятий, теорий, законов для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов, позволяющих заложить фундамент научного мировоззрения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание, что применение современных технологий молекулярной биологии позволяет успешно 

решать такие злободневные проблемы, как охрана окружающей среды, сохранение здоровья человека, 

контроль и восстановление экосистем. 

 

 

 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация экскурсий 

Проектная деятельность; 

Участие в научно-исследовательских конференциях; 

Разработка проектов к урокам. 

Конференции 

Лекции 

Практические работы



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Основное содержание 
Деятельность 

школьников 

Тема 1. 

Физиологическая 

химия (20 ч) 

Введение. Биогенные элементы: органогены: O, 

C, N, H. 

Активные формы кислорода, их получение, 

нейтрализация. Макроэлементы: процент 

содержания в организме, выполняемая функция, 

содержание в продуктах питания. Ca2+ - 

связывающие белки, депонирование кальция, 

регуляция уровня кальция в организме: гормоны 

почек. Mg - строение хлорофилла, его активация 

солнечной энергией. Микроэлементы: в каких 

молекулах содержатся, выполняемая функция, 

содержание в продуктах питания. Последствия 

передозировки микроэлементами. Fe - усваиваемые 

типы соединений железа. Гемопротеины, 

гемоцианин, цитохромы. Cu - усвоение и транспорт 

меди. Белки, содержащие медь. Патологические 

синдромы Менке и Вильсона, связанные с 

метаболизмом меди. 

Токсичные элементы Периодической системы 

для организма. Влияние недостатка макро и 

микроэлементов на живые организмы. 

Жиры. Заболевания человека, связанные с 

нарушениями жирового обмена. Дислипидемии. 

Углеводы. Заболевания человека, связанные с 

нарушениями углеводного обмена. Сахарный 

диабет. 

Белки. Строение. Заболевания человека, 

связанные с нарушениями белкового обмена. 

Функции белков. Ферменты. Механизм действия. 

Классы ферментативных реакций. Коферменты. 

Витамины жирорастворимые, 

водорастворимые.Превращение витаминов в 

активные формы коферментов. Авитаминозы. 

Основные типы метаболических реакций. 

Биоэнергетические процессы. Гликолиз. Цикл 

Кребса. Цепь переноса электронов. Окисление 

жирных кислот. Катаболизм аминокислот. 

Глюконеогенез. Синтез углеводов, белков, жиров. 

Метаболитические заболевания. Практическое 

занятие: «решение задач на энергетический обмен» 

Клетка. Понятие мембраны. Функции мембран. 

Виды транспорта в клетку. Мембранные органоиды. 

Заболевания связанные с нарушением работы 

мембранных органелл, болезни накопления. Типы 

контактов между клетками. Значение межклеточной 

коммуникации для здоровья организма. 

Ядро. Уровни упаковки хроматина. 

Хромосомные территории. Немембранные 

органоиды. 

Исследовательская 

работа «Количественная 

оценка содержания 

микроэлементов или 

витаминов в пищевых 

продуктах». 

Практическое занятие 

«Качественные 

реакции на органические 

молекулы». 

Практическое занятие 

«денатурация белков» 

Практическое занятие 

«Изучение активности 

амилазы». 

Практическое занятие 

«Диализ (клеточка траубе)». 

 

Тема 2. 

Молекулярная 

биология (20 ч) 

Основные вехи развития молекулярной 

биологии. Нуклеиновые кислоты. Основные 

принципы строения. Матричные синтезы. 

Репликация - основа клеточного деления. Принципы 

репликации. Мутации. Что вызывает изменения в 

Практическая работа 

«Выделение ДНК из банана». 

Практическая работа 

«Модель ДНК- оригами». 

Практическая работа 



 

строении ДНК. Принципы репарации. 

Транскрипция. 

Генетический код. Трансляция. Организация 

генома вирусов Противовирусные средства, 

механизмы их действия. Организация генома 

бактерий. Антибактериальные препараты. 

Организация генома эукариот Геномное 

редактирование.  

«Определение качества 

препаратов ДНК с помощью 

спектрофотометрии» (при 

наличии оборудования). 

Практическая работа 

«Репликативная машина 

(игра- демонстрация)». 

Практическая работа «ПЦР 

(модель амплификация на 

бумаге)». Практическая 

работа «Сила промотора». 

Практическая работа 

«Решение задач на 

генетический код». 

Практическая работа 

«Фолдинг белков». 

Исследовательская работа 

«Распространение 

антибиотикорезистент ных 

бактерий». Практическая 

работа «Работа в современных 

генетических базах данных. 

Проведение In silico анализа 

последовательностей генов». 

Тема 3. 

Фармакология 

(28 ч) 

Понятие о лекарствах. Принципы подхода к 

поиску новых лекарственных средств. Скрининг и 

его методы. Пути введения ЛС. Фармакокинетика 

лекарственных веществ. Всасывание (абсорбция) 

лекарств. Основные механизмы всасывания. 

Транспорт лекарственных веществ. Г ены и белки 

первой фазы биотрансформации. Пути выведения 

лекарств из организма. Экскреция и элиминация. 

Гены и белки второй фазы биотрансформации. 

Фармакодинамика. Главное и побочное, 

резорбтивное и местное, прямое, непрямое и 

рефлекторное действие. Виды взаимодействия 

лекарств. Синергизм и антагонизм при совместном 

действии лекарственных веществ, их разновидности 

Трансмембранный сигналинг. Типы клеточных 

рецепторов. Мембранные: ионные каналы, 

каталитические и сопряженные с G-белками; 

внутриклеточные: цитоплазматические и ядерные. 

Механизмы лиганд-рецепторного взаимодействия. 

Селективность (избирательность) действия, связь 

«химическая структура - фармакологическая 

активность веществ» Фармакологической 

модуляции синаптической холинергической 

передачи. Молекулярный механизм действия и 

фармакологические свойства М- холиноблокаторов, 

ганглиоблокаторов и курареподобных средств. 

Фармакологическая регуляция активности 

адренергического синапса. Адреномиметики, 

адреноблокаторы, симпатолитики. 

Молекулярная фармакология 

антиаллергических средств. Гистаминовые 

рецепторы: типы, молекулярная организация. 

Стабилизаторы мембран тучных клеток: 

молекулярный механизм действия, особенности 

клинического применения, точки приложения 

Исследовательская 

работа «Эксперимента по 

определению токсичности 

веществ на артемидиях». 

Практическая работа «Карта 

экспрессии дофаминовых и 

серотониновых рецепторов в 

мозге мышей». 

Исследовательская 

работа «Поведенческие тесты 

на рыбках Danio rario. Светло-

темная камера». 

Исследовательская 

работа «Поведенческие тесты 

на рыбках Danio rario. 

Открытое поле». 

Исследовательская работа 

«Поведенческие тесты на 

рыбках Danio rario. Стайное 

поведение». Практическая 

работа «Влияние адреналина 

на сердечные сокращения 

(программное обеспечение)». 

Практическая работа 

«Гистологические препараты 

иммунной системы». 

Практическая работа 

«Гистологические препараты 

нервной системы». 

 



 

действия ингибиторов липидных медиаторов. 

Механизм действия и применение препаратов, 

стимулирующих процессы иммунитета. 

Фармакологическая характеристика интерлейкинов: 

получение, механизм действия, применение. Основы 

патофизиологии острофазового ответа, медиация 

воспаления. Молекулярный механизм 

противовоспалительного действия 

глюкокортикостероидов, нестероидных 

противовоспалительных средств. Понятие о наркозе 

и наркозных препаратах. Клеточный и нервный 

наркоз. 

Фармакологическая характеристика отдельных 

групп наркозных средств. 

Последовательность действия на центральную 

систему. Физиологический сон; фазы сна. Виды 

нарушений сна Понятие о медикаментозном сне и 

снотворных препаратах (гипнотиках). 

Молекулярные аспекты ноцицепции. Опиатные 

рецепторы, их типы. Энкефалины и эндорфины - 

эндогенные лиганды опиатных рецепторов. 

Антипсихотическое действие, влияние на 

функцию экстрапирамидной системы, 

эмоциональную сферу, рвотный центр, артериальное 

давление, центр терморегуляции. Молекулярные 

механизмы действия нейролептиков, влияние на 

дофаминовые, серотониновые, адрено- и 

гистаминовые рецепторы, их действие на клеточные 

мембраны, на депонирование тканевых моноаминов. 

Потенциал-зависимые натриевые каналы как 

мишени действия местных анестетиков. Способы 

ингибирования потенциалзависимых натриевых 

каналов местными анестетиками. 

 

 Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела и урока Ко-

во 

часов 

ЭОР, ЦОР 

Физиологическая химия (20 часов) 

1 Введение. Биогенные элементы 1  

2 Макроэлементы 1 РЭШ 

3 Микроэлементы 1  

4 Токсические элементы Периодической 

системы для организма 

1  

5 Жиры 1 РЭШ 

6 Углеводы 1 РЭШ 

7 Белки 1 РЭШ 

8 Функции белков 1 РЭШ 



 

9 Ферменты 1 РЭШ 

10 Витамины 1 РЭШ 

11 Основные типы метаболитических реакций 1  

12 Биоэнергетические процессы 1  

13 Цикл Кребса 1  

14 Катабализм аминокислот 1  

15 Синтез углеводов 1  

16 Клетка 1 РЭШ 

17 Виды транспорта в клетку 1 РЭШ 

18 Мембранные органоиды 1 РЭШ 

19 Ядро 1 РЭШ 

20 Немембранные органоиды 1 РЭШ 

Молекулярная биология (20 часов) 

21 Основные вехи развития молекулярной 

биологии 

1  

22 Нуклеиновые кислоты 3 РЭШ 

23 Матричные синтезы 3  

24 Принципы репликации 2  

25 Мутации 2  

26 Транскрипция 2  

27 Генетический код 2 РЭШ 

28 Организация геном вирусов 1 РЭШ 

29 Противовирусные средства 1  

30 Организация геном бактерий 1  

31 Организация геном эукариот 1  

32 Геномное редактирование  1  

Фармакология (28 часов) 

33 Понятие о лекарствах 2  

34 Скрининг и его методы 1  

35 Пути введения ЛС 1  

36 Фармакодинамика 1 https://rutube.ru/channel/25571051 

/videos/?ysclid=lm7uwfnyn6672869985 

37 Виды взаимодействия лекарств 2  

38 Трансмембранный сигналинг 2  

39 Синаптическая передача 2  

40 Молекулярная фармакология 

фармацевтических средств 

2 edu.medicum-school.ru 

https://rutube.ru/channel/25571051


 

41 Препараты, стимулирующие иммунитет 2  

42 Понятие о наркозе и наркозные препараты 2  

43 Физиологический сон 1 РЭШ 

44 Опиатные рецепторы 1 edu.medicum-school.ru 

45 Молекулярные механизмы действия 

нейролептиков 

1 edu.medicum-school.ru 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

для обучающихся 8-9 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 

школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной

 деятельности  «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций 

по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 



 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–2024 

учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию 

по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое 

отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с 

педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и 

профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», 

«День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня 

рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в 

планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, 

которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, 

мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных 

переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость 

потомков за жизнь и подвиги предков. 



 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, 

тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, 

когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, 

традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно 

хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком 

общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших 

предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, 

культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания 

благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в 

прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми 

ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя 

его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать 

родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в 

традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и 

др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), 

а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в 

России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир. 



 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: 

«190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на 

уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства 

и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и 

тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. 

Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся педагог 

может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время 

занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно 

организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем 

помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а жизнь 

служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из главных 

ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, 

страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые 

создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как 

объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с окружающими. 

Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, 

разнообразия быстро решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может 

привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. 

Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на 

мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, необходимы 

всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического 

искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино передает 

наши традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет 

нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и 

моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, 

как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, 

приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей 

и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность 



 

мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального 

народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. Пока 

мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы государства, 

это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы информационных технологий 

сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики предполагает 

защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают 

отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети 

стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной город, 

регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его 

опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы 

защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 

поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. Ответственность 

— это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные 

традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет 

назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для 

чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого 

гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале планов 

немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных 

государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190-

летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. 

Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, командующего 

Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море 

(1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, 

чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что 

нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального 

самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они 

сталкиваются, и способы их решения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Исторические 

факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей 

стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды 

российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать 

здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в укреплении 

экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого 

человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы,  автор знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ позаботиться о 

сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-

правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 



 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

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

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои 

действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

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

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 



 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: Русский язык: совершенствование 

различных видов устной и письменной речевой деятельности; формирование умений речевого 

взаимодействия: создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым,

 ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста 

и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания 

текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; овладение умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях народов 

России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, 

выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности развития 

культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; умение определять и аргументировать 

собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

о характерных чертах общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 



 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о 

системе образования в Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции 

в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение 

устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение оценивать 

характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

8–9 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

День знаний Знакомство с

 проектами 

Российского общества 

«Знание». 

Возможности, которые 

предоставляют проекты 

общества «Знание» для 

обучающихся различных 

возрастов. 

Участие во вступительной беседе. 

Просмотр ролика о необходимости знаний 

для жизненного успеха. 

Участие в мотивационной беседе о 

чертах характера, которые присущи людям 

с активной жизненной позицией, о мечтах и 

о том, как можно их достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только 

место рождения. История, 

культура, научные 

достижения: чем мы можем 

гордиться? 

Участие во вступительной беседе о 

России. Просмотр ролика о России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические 

наблюдения. Их роль в жизни человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

Зоя Космодемьянская – её 

подвиг бессмертен, её имя 

стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной 

преданности Отечеству, 

истиной любви к своей 

Родине. 

Участие во вступительной беседе. 

Просмотр видеоролика о жизни и подвиге 

Зои. 

Участие в беседе о том, как 

воспитываются черты личности героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни 

будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта молодая 

девушка. Просмотр интерактивной карты, 

беседа о сохранении памятников героям. 

Избирательная 

система России (30 лет 

ЦИК) 

Право избирать и быть 

избранным гарантировано

 Конституцией 

Российской Федерации 

каждому гражданину нашей 

страны. 

Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан 

является одной из главных 

ценностей, а проявление 

гражданской позиции, 

желание участвовать в 

развитии своего города, 

региона, страны – достойно 

уважения. 

Участие во вступительной беседе. 

Просмотр видеоролика об истории 

Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в 

связи с голосованием и выборами. 

Выполнение интерактивного задания 

«Избирательная система в России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Ценность профессии 

учителя. Советник по 

воспитанию – проводник в 

мир возможностей, которые 

создало государство для 

каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший 

товарищ», помогающий как 

объединить школьный 

коллектив в дружную 

команду, так и выстроить 

личную траекторию развития 

каждому 

ребенку. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким 

должен быть современный Учитель? 

(создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из 

предложенных тем: «Если бы я был 

учителем, какими качествами обладал…, 

как относился бы к ученикам…, как 

готовился к занятиям…, какие 

вспомогательные средства использовал для 

проведения уроков?»; «Чем может помочь 

советник по воспитанию?» 
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О 

взаимоотношениях в 

коллективе 

(Всемирный день 

психического здоровья, 

профилактика 

буллинга) 

В условиях 

информационных перегрузок, 

разнообразия быстро 

решаемых задач, 

экономической 

нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей 

жизни человека. Они приводят 

к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, 

может привести к проблемам 

физического здоровья, 

конфликтам с близкими, 

неуверенности, 

озлобленности. Знания о том, 

как наладить отношения в 

коллективе, сохранить 

 свое психическое 

здоровье, как смотреть на мир 

позитивно, как не стать 

жертвой «травли», и самому 

не опуститься до «травли» 

других, необходимы всем. 

Мотивационная беседа о взаимосвязи 

физического и психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в 

отношении здоровья и здорового образа 

жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и 

фильмов, обсуждение их. Беседа о 

буллинге, его причинах и вреде, который он 

причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе 

которого школьники участвуют в игровых 

упражнениях, помогающих снять стресс и 

психологическое напряжение, выплеснуть 

негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила 

благополучия», в ходе которого школьники 

составляют список лайфхаков класса о том, 

как подростку справляться со стрессами, 

излишним давлением взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе 

которой школьники обсуждают 

характеристики идеального коллектива, в 

котором им было бы комфортно 

находиться.  

По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в 

России 

Развитие отечественного 

кино отражает не только 

основные вехи развития 

страны, но и моделирует образ 

ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, 

позволяет человеку увидеть 

себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с 

поступками героев, 

анализировать и 

рефлексировать, приобретать 

новые знания, знакомиться с 

миром профессий, с 

творчеством талантливых 

людей, с историей и 

культурой страны. 

Мотивационная беседа о

 любимых мультфильмах и 

кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории 

российского игрового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в 

цифровую эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой 

школьники называют мультфильм или 

фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют 

себя в роли актеров немого кино. 

Итоговая беседа о возможности

 создания собственного фильма 

о классе, сделанного руками школьников. 

День спецназа Подразделения 

специального назначения 

(спецназ) в России имеют 

особую значимость, они 

олицетворяют служение 

Отечеству, мужество и силу 

духа,  беспримерное 

самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти 

на помощь Родине. 

Военнослужащие спецназа 

обладают особыми 

профессиональными, 

физическими и моральным 

качествами, являются 

достойным 

Участие во вступительной беседе, 

просмотр видеоролика о видах 

подразделений специального назначения в 

России. 

Участие в обсуждении: «Качества 

личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного

 задания «Что важнее для 

спецназовца – ум или сила?» 
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примером настоящего 

мужчины. 

День народного 

единства 

Смутное время в истории 

нашей страны. Самозванцы — 

одна из причин 

продолжавшейся Смуты. 

Ополчение во главе с князем 

Дмитрием Пожарским и 

земским старостой Кузьмой 

Мининым. 

Примеры единения 

народа не только в войне 

Участие во вступительной беседе о 

появлении праздника День народного 

единства. 

Знакомство с исторической справкой о 

событиях Смутного времени. 

Работа в группах: если бы вы жили в 

Смутное время, в чем вы бы увидели 

причины появления народных ополчений? 

Обмен мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 

года воины народного ополчения 

продемонстрировали образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости 

от происхождения, вероисповедания и 

положения в обществе. Дискуссия о том, 

когда 

еще люди чувствуют, что им надо 

объединяться? 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / 

цифровая экономика / 

новые профессии 

Технологический 

суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, 

получения энергии, 

продовольственной 

независимости, транспортной 

связности. 

Логика развития 

экономики предполагает 

защиту и формирование 

высокотехнологичных 

отраслей с высокой долей 

интеллектуальных вложений. 

Развитие цифровой 

экономики предполагает 

выстраивание системы 

экономических, социальных

 и культурных 

отношений, основанных на 

использовании цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Появление новых 

профессий связано с 

цифровизацией экономики, 

движением к 

технологическому 

суверенитету. 

Беседа о сущности понятий 

«суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых 

технологиях, вошедших в современную 

жизнь многих россиян, в экономику, 

образование и культуру страны. Дискуссия, 

в ходе которой школьники высказывают 

свои мнения о возможностях и рисках, 

которые появляются в связи с 

проникновением искусственного 

интеллекта во многие сферы не только 

экономики, но и культуры, образования, 

спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в 

ходе которой школьники знакомятся с 

новыми понятиями в области цифровых 

технологий и с профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу 

профессий будущего, в ходе которого 

школьники знакомятся с двенадцатью 

направлениями профессиональной 

деятельности, которые охватывают 50 

перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой 

педагог просит школьников завершить 

некоторые из предложений, например: 

«Самое большое открытие, которое я 

сделал на этом занятии – это 

…»; «Все говорят, что без цифры 

сегодняшняя жизнь просто невозможна, я с 

этим утверждением …»; «Если у меня 

спросят, готов ли я учится всю свою жизнь, 

то я отвечу …» 

О 

взаимоотношениях в 

семье (День матери) 

Мама — важный человек 

в жизни каждого. 

Материнская любовь — 

простая и безоговорочная. 

Участие в игре «Незаконченное 

предложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение 
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Легко ли быть мамой? «Первое, что приходит в голову, когда я 

слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении 

случаев недопонимания мам и детей. 

Поиск причин этого в процессе 

групповой работы. 

Участие в беседе о том, что делает 

наших мам счастливыми 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компонент) 

Что для каждого человека 

означает слово «Родина»? Это 

родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся 

наша страна и народ. Чувство 

любви к своей Родине человек 

несет в себе всю жизнь, это 

его опора и поддержка. 

Родина – это не просто 

территория, это, прежде всего 

то, что мы любим и готовы 

защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый 

из нас чувствовал гордость при виде 

государственных символов нашей страны. 

Какова региональная символика? Что 

означают элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями народов, 

живущих на территории России. 

Участие в дискуссии о том, что 

объединяет людей разных национальностей 

в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания 

Красного Креста. 

Особенности волонтерской 

деятельности. Волонтерство в 

России 

Знакомство школьников с 

информацией о создании в 

Международного Комитета Красного 

Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: 

действительно ли создание именно этой 

организации можно считать началом 

волонтерского движения? 

Работа в группах по составлению 

списка особенностей волонтерской 

деятельности. 

Обмен историями из жизни о 

волонтёрской деятельности 

Главный закон 

страны 

Значение Конституции 

для граждан страны. Знание 

прав и выполнение 

обязанностей. 

Ответственность — это 

осознанное поведение 

Участие   во    вступительной    беседе    

о    значении    слова «конституция» и о 

жизни без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в 

которых было нарушение прав или 

невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное 

предложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение 

«Нужно знать Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном 

поведении и личной ответственности 

Герои нашего 

времени 

Россия — страна с 

героическим прошлым. 

Современные герои — кто 

они? Россия начинается с 

меня? 

Участие во вступительной беседе о 

непростой судьбе нашей страны, о войнах, 

которые выпали на долю народа и о 

героизме тех, кто вставал на ее защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли 

место героизму сегодня? Обсуждение 

мнений школьников. 

Участие в игре «Качества 

современного героя» 

Новогодние 

семейные традиции 

разных народов России 

Новый год — праздник 

всей семьи. Новогодние 

семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы 

знаете о Новом годе?) Участие в дискуссии 

«Поделись новогодней традицией, которая 

объединяет народы нашей страны». 
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Различные традиции 

встречи Нового года у разных 

народов России. 

Участие в беседе о том, что чаще всего 

мы мечтаем о материальных подарках, но 

есть ли что-то, что мы хотели бы изменить 

в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних 

приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" 

Ивана Фёдорова 

Способы передачи 

информации до появления 

письменности. Разница между 

азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном 

Федоровым: 

«Ради скорого 

младенческого научения». 

Беседа о разных способах передачи 

информации. Блиц-опрос «Интересные 

факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая 

печатная «Азбука»: в чем особенности». 

Интерактивные задания, связанные с 

содержанием «Азбуки». 

Налоговая 

грамотность 

Современный человек 

должен обладать

 функциональной 

грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают 

налоги? Что они 

обеспечивают для граждан? 

Выплата налогов – 

обязанность каждого 

гражданина Российской 

Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая 

система. 

Блиц-опрос «Для чего государству 

необходим бюджет?». Беседа «Права и 

обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и 

распредели бюджет». 

Непокоренные. 

80 лет со дня 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Голод, морозы, 

бомбардировки — тяготы 

блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы 

выживания ленинградцев. 

О провале планов 

немецких войск. О героизме 

советских воинов, 

освободивших город на 

Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете 

о блокаде Ленинграда; каким образом город 

попал в кольцо; зачем Гитлер хотел 

захватить город; почему Ладожское озеро 

называют дорогой жизни; чем стало полное 

освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады для всей страны, для хода Великой 

Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям 

выстоять в осажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим 

обобщением: почему планам Гитлера не 

суждено было сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? 

Какие обязанности он на себя 

принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение 

союзного договора для 

государств? Союзники России 

– государства, которые 

разделяют и поддерживают 

наши общие традиционные 

ценности, уважают культуру, 

стремятся к укреплению 

союзных государств и 

поддерживают 

их. 

Беседа о государствах-союзниках 

Российской Федерации. 

Блиц-опрос:   «Какие

 традиционные ценности

 разделяют союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности 

союзных государств. 

В чем заключается союзническая 

поддержка? Что Россия делает для 

союзников? 

190 лет со дня 

рождения Д. 

Менделеева. 

День российской 

науки 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и 

технические достижения в 

нашей стране. Вклад 

российских ученых в мировую 

науку. 

Участие во вступительной беседе о 

том, какой была бы жизнь человека без 

научных достижений. 

Участие в беседе об основных научных 

и технических достижениях в нашей 

стране. 
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Д.И. Менделеев и роль 

его достижений для науки. 

Достижения науки в 

повседневной жизни. Плюсы и 

минусы научно- технического 

прогресса 

Участие в интерактивном задании 

«Д.И. Менделеев: не только химия». 

Участие в блиц –

 опросе  «Примеры

 использования достижений науки 

в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим 

обобщением: «Плюсы и минусы научно-

технического прогресса» 

День 

первооткрывателя 

Россия является не только 

самой большой страной в 

мире, которую за ее 

продолжительную историю 

шаг за шагом исследовали, 

изучали, открывали русские 

землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей 

страны сегодня может открыть 

для себя любой школьник. 

Мотивационная беседа о 

первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. Мозговой 

штурм, в ходе которого школьники за 1 

минуту должны назвать 15 российских 

городов; за вторую минуту - 15 российских 

рек; за третью – 15 названий деревьев, 

кустарников и цветов, которые растут в их 

регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика 

Русского географического общества о 

русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой 

разыгрываются вопросы об уникальных 

местах России и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, 

в процессе которой они продолжают 

предложения, начало которых произносит 

педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если бы 

я делал пост в социальных сетях по итогам 

нашего сегодняшнего разговора, то я назвал 

бы его …»; «Каждый может стать 

первооткрывателем, потому что 

…». 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня 

рождения Федора 

Ушакова 

День защитника 

Отечества: исторические 

традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает 

сегодня. 

Смекалка в военном деле. 

280-летие со дня рождения 

великого русского 

флотоводца, командующего 

Черноморским флотом 

(1790—1798); командующего

 русско-турецкой 

эскадрой в Средиземном море 

(1798— 1800), адмирала 

(1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке 

«Что вы знаете о Дне защитника 

Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах 

выбора профессии военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с 

примерами военных действий, в которых 

выручала смекалка. 

История и современность: уроки 

адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители 

России выражают свою благодарность 

защитникам Отечества 

Как найти свое 

место в обществе 

Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и самому 

быть хорошим другом? 

Примеры настоящей дружбы. 

Что нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью и 

самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи 

в России. Что нужно, чтобы 

Проблематизирующая беседа о трех 

слагаемых успешной самореализации 

человека в обществе: дружбе, семье и 

профессии. 

Выступление федерального спикера (о 

примерах и способах самореализации 

человека в различных сферах общественной 

жизни). 
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найти свое призвание и стать 

настоящим

 профессионалом. 

Поддержка 

профессионального 

самоопределения школьников 

в России. 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в 

ходе которой школьники обсуждают 

вопросы о том, как найти хороших друзей, 

как найти спутника/спутницу жизни, чем 

руководствоваться в выборе профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с 

собой во взрослую жизнь?», в ходе которой 

школьники в каждой группе из набора 

карточек выбирают 5 и аргументируют 

всему классу свой выбор. В набор могут 

входить, например, карточки «умение 

готовить», «умение дружить», «умение 

учиться», «знать языки», «умение шутить» 

и 

т.д. 

Всемирный 

фестиваль молодежи 

Всемирный фестиваль 

молодежи – 2024. Сириус – 

федеральная площадка 

фестиваля. Исторические 

факты появления всемирного 

фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей 

стране. 

Групповая работа по

 созданию кластера  

«Всемирный фестиваль молодежи». 

Историческая справка об истории 

возникновения Всемирного фестиваля 

молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы 

фестивалей». 

Дискуссия  «Всемирный

 фестиваль молодежи –

 2024 в подробностях». 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

Легендарная история 

развития российской 

гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, 

инженеров и летчиков-

испытателей первых 

российских самолетов. 

Мировые рекорды российских 

летчиков. 

Современное 

авиастроение. 

Профессии, связанные с 

авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему 

человек всегда хотел подняться в небо?», в 

ходе которой обсуждаются события, 

связанные с первыми попытками человека 

«обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской 

авиации, от первого полета в 1913 году на 

первом в мире четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных 

авиалайнеров "Суперджет", МС-21, Ил-114-

300, Ту-214, Ил-96, "Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в 

небо», в ходе которой школьники 

знакомятся с легендарными российскими 

пилотами, испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в 

ходе которого школьники выполняют 

некоторые упражнения и задания 

(например, «Компас», «Часы» и др.) 

которые предлагают современным пилотам 

при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем 

захочу, или уже нет?», в ходе которой 

подростки рассуждают об ограничениях, 

которые накладывает профессия пилота, о 

том, как может реализоваться 

мечта о небе, даже если нельзя стать 

летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший полуостров 

с богатой историей. История 

Крымского полуострова. 

Значение Крыма. 

Участие в беседе о географическом 

положении Крыма с использованием карты. 

Самостоятельная работа по изучению 

информации по истории Крыма. Работа в 
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Достопримечательности 

Крыма 

группах с обобщением: что с древних 

времен привлекало разные народы в 

Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы 

рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни – 

приоритетное направление в 

большинстве государств мира. 

Основные составляющие 

здоровья. Современные 

проекты, связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила 

здорового образа жизни». Групповая 

работа: составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь 

здоровью» (о тату, пирсинге, энергетиках и 

т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка) 

Цирк как фантазийное и 

сказочное искусство. Цирк в 

России, История цирка, 

цирковые династии России. 

Знаменитые на весь мир 

российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые 

профессии. 

Просмотр видеоролика об истории 

цирка в России, начиная с первого 

стационарного цирка, построенного в 

Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном цирке, причинах 

его популярности у детей и взрослых, о 

видах циркового искусства (клоунаде, 

акробатике,  эквилибристике, 

 гимнастике, жонглировании, 

эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, 

дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», 

в ходе которого школьники разучивают 

несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе 

которой школьники знакомятся великими 

российскими клоунами (Юрий Никулин, 

Олег Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав 

Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно 

уметь поддерживать оптимизм в себе и в 

окружающих. 

«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

Главные события в 

истории покорения космоса. 

Отечественные космонавты-

рекордсмены. 

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный фильм 

«Вызов» - героизм персонажей 

и реальных людей. 

Участие во вступительной беседе об 

основных исторических событиях в 

космонавтике. Самостоятельная работа в 

группах: найти в интернете информацию о 

космонавте и сделать сообщение для 

одноклассников (Герман Титов, Валентина 

Терешкова, Алексей Леонов, Светлана 

Савицкая, Валерий Поляков, Елена 

Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий 

Падалка, Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе 

подготовки к полёту. Обсуждение фильма 

«Вызов» - в чем заключался героизм 

главных действующих лиц и актрисы и 

режиссера фильма. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя 

Николай Гоголь – 

признанный классик русской 

литературы, автор знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», 

«Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, 

ситуации из произведений 

Николая Гоголя актуальны по 

сей день. 

Проблематизирующая беседа «Классик 

есть классик», в ходе которой школьники 

обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Гоголя можно было 

назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую 

крылатой», в ходе которой школьники 

продолжают знаменитые фразы из 

произведений Н. Гоголя. 
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Интерактивная игра, в ходе которой 

школьники по отрывкам из телеспектаклей, 

кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют 

произведение и его главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники 

обсуждают фразу И.А. Гончарова «Он, 

смеша и смеясь, невидимо плакал…». 

Экологичное 

потребление 

Экологичное потребление 

— способ позаботиться о 

сохранности планеты. 

Экологические проблемы как 

следствия

 безответственного 

поведения человека. 

Соблюдать эко-правила 

— не так сложно 

Участие во вступительной беседе об 

экологическом потреблении. Обсуждение 

экологических проблем, существующих в 

России, и роли людей в их появлении, 

поиски решений. 

Работа в группах по составлению 

общего списка эко-правил, которые легко 

может соблюдать каждый 

Труд крут История Праздника труда. 

Труд — это право или 

обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно 

важные навыки 

Вступительная беседа об истории 

Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это 

право или обязанность человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение 

критериев работы мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы 

элементарными трудовыми навыками?» 

Урок памяти История появления 

праздника День Победы. 

Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного 

Солдата. Семейные традиции 

празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об 

истории появления праздника День 

Победы. Участие в беседе о том, что 

заставляет тысячи человек заниматься 

поиском и захоронением останков 

погибших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей 

семье традиция отмечать День Победы? 

Участвует ли семья в шествиях 

Бессмертного полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций 

19 мая 1922 года — день 

рождения пионерской 

организации. Цель её создания 

и деятельность. Распад 

пионерской организации. 

Причины, по которым дети 

объединяются 

Участие во вступительной беседе о 

пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое 

должно быть детское общественное 

объединение, чтобы вам захотелось в него 

вступить. 

Участие в мозговом штурме по 

выдвижению причин, по которым дети 

объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают 

детские общественные объединения 

Русский язык. 

Великий и могучий. 

225 со дня 

рождения А. С. 

Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество

 Пушкина объединяет 

поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование 

современного литературного 

русского языка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по 

иллюстрации». Историческая справка 

«Малоизвестные факты из жизни А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на 

языке Пушкина». Интерактивные задания 

на знание русского языка. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  

 

для обучающихся 8-9 класса 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Россия – мои горизонты» 

разработана в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся, во исполнение поручений 

Президента РФ Пр-328 п. 1 от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года» 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО), 

 - Федеральной образовательной программой основного общего образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 18.05.20223 №370 (далее – ФОП ООО), 

 - методическими рекомендациями Минпросвещения «О реализации проекта «Билет в будущее», 

утвержденными распоряжением Р-97 от 23 сентября 2019г. 

 - Положением об организации внеурочной деятельности в МКОУ «Роговская СОШ»  

- Примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (основное общее 

и среднее общее образование), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 29 сентября 2022г. №7/22)  

Актуальность и назначение программы курса внеурочной деятельности  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана с целью реализации комплексной и 

систематической профориентационной работы для обучающихся 6-9 классов на основе апробированных 

материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее — проект). Внеурочная деятельность — 

важная часть основной образовательной программы общего образования, в рамках которой педагогический 

коллектив образовательной организации обеспечивает достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов за счет использования потенциала разнообразия форм образовательной 

деятельности, организации содержательного взаимодействия с предметной развивающей средой. Одним из 

значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя профориентация обучающихся 6 классов, 

позволяющая сконцентрироваться на достижении соответствующих личностных и предметных 

результатов, осознанно подойти к решению проблемы выбора индивидуальной образовательной 

траектории и направления получения профессионального образования. Мероприятия программы 

построены на основе системной модели содействия самоопределению обучающихся общеобразовательных 

организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, 

практико-ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к 

профессиональному самоопределению и вовлечению всех участников образовательного процесса. Цели и 

задачи изучения курса внеурочной деятельности  

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обучающихся 

6 классов. 

Задачи: 

 • построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся, основанной на 

сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и 

диагностико-консультационного подходов к формированию ГПС и вовлечению всех участников 

образовательного процесса;  

• выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-личностной) и внешней 

(знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к 3 профессиональному самоопределению у 

обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует обучающийся после участия в 

профориентационной программе; 

 • формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению образовательно-

профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, доступных 

им возможностей; 

 • информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального образования 

(включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем будущем профессиями и 

отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. профессиональных проб;  
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• формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других компетенций, 

необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 

профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее 

адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

 • формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним 

из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое реализуется 

посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия 

профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии». Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору 

профессии является обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно 

рассматривается в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим 

воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный процесс, а, следовательно, 

профориентационная работа в школах является одним из важнейших компонентов в развитии как отдельно 

взятого человека, так и общества в целом.  

Для реализации программы используются Методические рекомендации по реализации Проекта «Билет 

в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-9 классов образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с которыми разработана данная рабочая программа. 

Особенность данной программы заключается в том, что профориентационная работа будет 

осуществляться посредством многофункциональной информационно-сервисной онлайн-Платформы 

Проекта «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) через использование предлагаемых инструментов (Всероссийские 

профориентационные уроки; «Примерочная профессий»; профессиональные онлайн- и офлайн- пробы; 

партнерские программы профессионального выбора (проекты, кейсы и т.д.); двухуровневая онлайн-

диагностика; уроки рефлексии и рекомендации; мультимедийные выставки; статьи и видеоматериалы), что 

позволит повысить интерес обучающихся к проблеме профессионального самоопределения. Уникальность 

Проекта «Билет в будущее», основанная на комплексной диагностике навыков и склонностей участников с 

помощью тестирования, а также возможность непосредственного погружения в профессию посредством 

практических мероприятий, способствует формированию осознанного построения собственной траектории 

развития. Согласно методическим рекомендациям по реализации Проекта «Билет в будущее», помимо 

работы на онлайн-Платформе проекта, в систему профессиональной ориентации и содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся будет вовлечена не только школа, но и 

образовательные организации профессионального образования, а также компании-работодатели – т.е. будет 

присутствовать преемственность и согласованность действий всех участников на каждом из этапов этого 

процесса. В ходе индивидуальных и групповых профконсультаций обучающимся будет оказана помощь в 

принятии осознанного выбора профессии, определении сферы деятельности в соответствии с 

индивидуальными психофизиологическими особенностями, интересами и склонностями, состоянием 

психофизического здоровья и социально-экономической ситуацией на рынке труда, а также помощь в 

планировании своего дальнейшего профессионального пути. Итогом профориентационной работы с 

обучающимися станет построение образовательно-профессиональной траектории с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, его интересов, возможностей и способностей, а также 

особенностей его возраста и состояния здоровья, имеющихся ограничений. Цифровое портфолио, 

фиксирующееся в личных кабинетах участников и формирующееся на основе результатов 

профориентационного тестирования, информации о прохождении практических мероприятий различных 

уровней, а также обратной связи от наставников, предоставляет родителям возможность понять, к какой 

сфере деятельности учащийся имеет большую заинтересованность и предрасположенность. Это в 

значительной степени координирует последующие действия родителей в отношении дальнейшего 

углубленного профессионального образования ребенка. Учет рабочей программы воспитания заключается 

в том, что программа курса обеспечивает достижение одной из приоритетных целей воспитания детей 

подросткового возраста (уровень основного общего образования) в общеобразовательной организации – 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

одной из основных задач - организация профориентационной работы со школьниками. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит взаимодействовать в 

рамках реализации программы; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности; 

 выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут 

знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для 

представителей многих профессий; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

 стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той 

сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 

связанные с будущей профессиональной жизнью; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

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

человека. 

В сфере трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

знаний, полученных в ходе изучения программы проекта; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы «человек-

природа»; 
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 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности, связанной с освоением программы на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 

профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

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

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, проходить 

профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; 

 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации. 

Метапредметные результаты 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с интернет-

источниками; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения в 

группе или в паре; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с 

выбором будущей профессии; 

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в 

новых условиях; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, связанной 

с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для 

остальных участников программы. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рамках 

занятий, включённых в программу; 
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 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать 

конфликты; 

 понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», 

проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения друг с другом; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, связанных с 

тематикой курса по профориентации; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 

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

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких участников программы, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других участников. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, 

приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в любой 

ситуации; 

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

 уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, 

осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с учётом 

специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности 

школьников. 

Русский язык: 

 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи современных 

средств устной и письменной речи): создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; 

 обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

 извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, свободное 

пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информационно-

справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность; 

 последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа 

речи); 

 правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

логичность. 
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Литература: 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, 

Интернете для выполнения учебной задачи; 

 применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. Иностранный язык: 

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий; 

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете; 

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- справочные 

системы в электронной форме. 

Информатика: 

 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и практических 

задач; 

 умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного предмета. 

География: 

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его 

среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта; 

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами; 

 умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной жизни; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования. 

Физика: 

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); 

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 

объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

 овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 
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учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, 

в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом. 

Биология: 

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки её достоверности; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

 сформированность системы знаний о различных художественных материалах в изобразительном 

искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных 

жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 

Содержание курса по профориентации 
Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития РФ – 

счастье в труде) (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, связь 

выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и факты об 

отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. 

Формирование представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и 

здоровье; архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность и добыча 

полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; 

креативные технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час) 

В 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех базовых 

компонентов, которые необходимо учитывать при выборе: 

‒ «ХОЧУ» – ваши интересы; 

‒ «МОГУ» – ваши способности; 

‒ «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 

Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о мире 

профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире профессий и 

значимости трудовой деятельности, например, как различные качества или навыки могут по-разному 

реализовываться в разных профессиональных направлениях. Помощь в выборе увлечения, в котором 

обучающийся может реализовать свои интересы, развивать возможности и помогать окружающим. Поиск 

дополнительных занятий и увлечений. 

В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различными 

профессиональными средами и профессиями через проектную деятельность. Информирование 

обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: формирование представлений о взаимосвязи 

деятельности различных специалистов при достижении общего результата, решение проектных заданий с 
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профориентационным компонентом, работа в школьных проектных командах для поиска и презентации 

проектных решений. Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим 

направлениями виртуального города профессий «Профиград»: выбрать проблему для решения, 

сформировать проектную задачу, сформировать команду профессионалов из разных профессий, 

предложить и презентовать решение. 

В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального 

развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. На занятии 

раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения профессионального 

образования (уровни образования). Актуализация процессов профессионального самоопределения. 

Информирование школьников о видах профессионального образования (высшее образование / среднее 

профессиональное образование). Помощь школьникам в соотнесении личных качеств и интересов с 

направлениями профессиональной деятельности. 

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего 

образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования (СПО). 

Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. Повышение 

познавательного интереса к философии выбора и построению своей персональной карьерной траектории 

развития. В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим направлениям 

профессиональной деятельности: 

‒ естественно-научное направление; 

‒ инженерно-техническое направление; 

‒ информационно-технологическое направление; 

‒ оборонно-спортивное направление; 

‒ производственно-технологическое направление; 

‒ социально-гуманитарное направление; 

‒ финансово-экономическое направление; 

‒ творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле специалистов из 

разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями профессионального выбора. 

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные сценарии и 

профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму разнообразия вариантов 

развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в различных профессиональных 

направлениях. Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении 

персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в 

вопросы самоопределения. Овладение приемами 20 построения карьерных траекторий развития. 

Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации высшего образования (ВО, 

вузы) или организации среднего профессионального образования (СПО) как первого шага формирования 

персонального карьерного пути. 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час) Для 

обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна профориентационная 

диагностика № 1 «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru (для 

незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи 

и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной 

работы. Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль 

обучения и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест 

реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется 

проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час) Для 

обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диагностика № 1 

«Мои профсреды» (обязательна для проведения). Профориентационная диагностика обучающихся на 

интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 7 дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и направленности 

обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по построению трека внутри проекта 
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«Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 

классов. Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам 

диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или 

групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации 

(доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное образование, 

уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и понятием 

«дополнительное образование для школьников», обсуждают значение и возможности, которые дает 

образование каждому человеку, учатся подбирать дополнительное образование для решения разных задач, 

в том числе для подготовки к будущему профессиональному выбору. 

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и его уровнями, 

учатся соотносить профессии и уровень образования, который требуется для их освоения, узнают об 

условиях поступления, длительности обучения, результатах образования в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования. 

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального 

образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды специальностей, 

обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборе профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, 

приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 

российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального 

сектора экономики, и со временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, 

но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – 

эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность. 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 час) Для 

обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диагностика № 2 

«Мои ориентиры» (обязательна для проведения). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной 

помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно-

профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в 

сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. 

Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не 

включает диагностику ценностных ориентиров. По итогам диагностики рекомендуется проведение 

консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно 
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проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта 

«Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере 

промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на решение 

важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда 

в области промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в области 

цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития цифровизации, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных 

отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

программист, робототехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, реабилитация, 

генетика) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 

российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального 

сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, 

но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – 
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эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика. 

 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диагностика 

№ 3 «Мои таланты» (обязательна для проведения). 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные стороны 

обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и профессий. 

Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей образовательных 

возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении учителя, 

родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с платформой, 

непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-сопровождение для знакомства 

с результатами и рекомендациями для пользователя. 

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное тестирование по 

методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию обучающихся). 

Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в 

рамках дополнительных занятий или в домашних условиях. Для тестирования рекомендуется использовать 

стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой возможности допускается 

использование мобильных устройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в области 

инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития инженерного дела, направленного на решение важнейших задач развития общества 

и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инженерной деятельности 

и смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, 

электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 28 Профессиональная проба 

по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная безопасность» 

(федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особенности работы и профессии в 

этих службах) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства и государственными 

органами, которые ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием «военнослужащий», 

видами войск РФ и примерами профессий, имеющих отношение к военному делу; узнают о возможностях 

и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об особенностях военной службы: наличие рисков 

для жизни и здоровья, льгот при поступлении в учебные заведения, возможностей предоставления 

служебного жилья и др. 

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства 

в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию этих 

функций; знакомятся с понятием «правоохранительные органы» и с основными профессиями в сфере, 

соотнося различные ведомства с занятыми в них сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и 

ограничениях работы в госструктурах, в частности, об особенностях работы в правоохранительных 

органах. 
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В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за 

реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах гражданских 

государственных служащих в различных органах государственного управления, узнают о релевантном 

образовании для управленческих позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в органы 

государственного управления; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в 

государственных структурах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. Постановка 

образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование 

карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, 

осмысление значимости собственных усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной 

позиции, развитие социально-психологических качеств личности. 

 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших 

задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) 

(1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 
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Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области современной медицины и смежных технологий. Повышение информированности 

о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направленного на решение важнейших задач 

развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

медицины и смежных отраслей. 

 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, 

биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо общества» (сфера 

социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на решение 

важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда 

в области социальной сферы и смежных отраслей. 

 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, 

организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба в 

социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» (сфера 

культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития креативного сектора экономики, направленных на решение важнейших задач 

развития общества и страны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в 

данной области и смежных отраслей. 

 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) 
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Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, эколог) (1 

час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – 

популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате 

реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): учитель, актер, эколог. 

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, ветеринар, 

повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – 

популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате 

реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 

 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. 

Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с личной 

историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая значимость на основе жизненных 

историй. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное 

дело, различные производства, наука и искусство. В рамках занятия рекомендовано к просмотру и 

обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной 

фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных 

пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-кинолог 

Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании «Камаз», 

архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории 

нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский 

институт»). 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель Курчатовского 

комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский институт»). 

 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. Каждая 

серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую 

значимость. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, 

инженерное дело, различные производства, наука и искусство. В рамках занятия рекомендовано к 

просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям: 

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог. 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница концепт-стора 

«Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учитель 

физики, замдиректора школы «Экотех +». 
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8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий машиностроительного 

завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор. 

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным пробам: 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико-ориентированную 

среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных 

сред. Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 

профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 

профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 

профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
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‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час) 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по профессиональным 

средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие 

у обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности. Формирование представления о собственных интересах и возможностях, 

образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 

 

Календарно-тематическое планирование по программе курса внеурочной деятельности 

 

 

№ Дата Классы - участники 

Профминимума 

(не зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники 

Профминимума 

(зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

Кол-

во 

часов 

 

1 

 

 Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — мои горизонты» 

(обзор отраслей экономического развития РФ — счастье в 

труде) 

1 

 

2 

 

 Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё 

будущее» 

(введение в профориентацию) 

1 

 

3 

 

 Тема 3. 

Профориентационная 

диагностика № 1 

«Мой профиль» и разбор 

результатов 

Тема 3. Профориентационная 

диагностика № 1 

«Мои профсреды» и разбор 

результатов 

1 

 

4 

 

 Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования 

России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального 

образования, стратегии поступления) 

1 

 

5 

 

 Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессии учителя, приуроченная 

к Году педагога и наставника) 

1 

 

6 

 

 Тема 6. 

Профориентационное занятие 

«Россия в деле» 

(часть 1) 

(на выбор: 

импортозамещение, 

авиастроение, 

судовождение, 

судостроение, лесная 

промышленность) 

Тема 6. Профориентационная 

диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» и разбор 

результатов 

 

1 

 

7 

 

 Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: 

узнаю достижения страны в сфере 

промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) 

1 

 

8 

 

 Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: металлург, 

специалист по аддитивным технологиям и др.) 

1 
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9 

 

 Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области цифровых 

технологий» 

(информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника) 

1 

 

10  Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

области цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: 

программист, робототехник и др.) 

1 

 

11  Тема 11. 

Профориентационное занятие 

«Россия в 

деле» (часть 2) 

(на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) 

Тема 11. 

Профориентационная диагностика 

№ 3 «Мои 

таланты» и разбор 

результатов 

 

1 

 

12  Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: 

узнаю достижения страны в области 

инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, строительство) 

1 

 

13  Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: инженерконструктор, 

электромонтер и др.) 

1 

 

14  Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное 

управление и общественная безопасность» 

(федеральная государственная, военная и правоохранительная 

службы, особенности работы и профессии в 

этих службах) 

1 

 

15  Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

сфере управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: специалист 

по кибербезопасности, юрист и др.) 

1 

 

16  Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё 

будущее — моя страна» 

1 

 

17  Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: 

узнаю о достижениях агропромышленного комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) 

1 

 

18  Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: агроном, 

зоотехник и др.) 

1 

 

19  Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области медицины и 

здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) 

1 

 

20  Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: врач 

телемедицины, биотехнолог и др.) 

1 

21  Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о 

профессиях на благо общества» 

(сфера социального развития, туризма и гостеприимства) 

1 
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22  Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на 

благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: менеджер 

по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) 

1 

23  Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: 

узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) 

1 

24  Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую 

профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) 

 

1 

25  Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в 

профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) 

1 

26  Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в 

профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) 

1 

27  Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в 

будущее» (часть 1) 

1 

28  Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в 

будущее» (часть 2) 

1 

29  Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») 

1 

30  Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») 

1 

31  Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») 

1 

32  Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») 

1 

33  Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») 

1 

34  Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее — моя 

страна» 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/course/mietodika-izuchieniia-natsional-no-psikhologhichieskikh-osobiennostiei-i-miezhnatsional-nykh-otnoshienii-v-usloviiakh-riealizatsii-fgos.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=170
https://videouroki.net/course/mietodika-izuchieniia-natsional-no-psikhologhichieskikh-osobiennostiei-i-miezhnatsional-nykh-otnoshienii-v-usloviiakh-riealizatsii-fgos.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=170
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