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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

Наименование учебного предмета:  литература 

Класс:   7 

Уровень общего образования:   основное общее 

Срок реализации программы, учебный год: 2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 68 часов в год, в неделю 2 часа. 

Планирование составлено на основе Основной образовательной программы основного об-

щего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баратаев-

ская средняя школа». 

 

Рабочей программы. Литература. Предметная линия учебников  под редакцией 

В.Я.Коровиной.  5-9 классы. -М.:Просвещение,2019г.. 

 

Учебник   Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

ч.В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, - М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-

ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 



 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Рос-

сийской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия худо-

жественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира:  

- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию ге-

роя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систе-

му персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяс-

нять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической про-

блематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писате-

ля, определять их художественные функции;  

- понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, по-

весть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, компози-

ция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 

сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ни-

ми;  

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 



произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литера-

туры с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

 4)  выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произ-

ведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отве-

чать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию,  необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно 

или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с ис-

пользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной лите-

ратуры для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетиче-

ских впечатлений;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учи-

теля и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и под-

ростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской дея-

тельности и публично представлять полученные результаты;  

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в элек-

тронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими справоч-

ными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

                             СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событи-

ях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афори-

стические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нрав-

ственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   

щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Ро-

дине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 



Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его наци-

ональных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Ло-

ухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представле-

ний). Героический  эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в ис-

кусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафо-

ры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, пого-

ворки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Уст-

ный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских». 

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

поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

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

го отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы 

на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 

Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходи-

мости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литера-

турного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Ха-

рактеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустын-

ных волн...»),«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Сопостав-

ление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источ-

ник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль 

стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведе-

ние быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поко-

лений. 



«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обще-

стве. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистиче-

ское в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление 

плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-

ва». Поэма обисторическом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Гроз-

ным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 

конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произ-

ведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, пере-

живание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармо-

ничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной зем-

ли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический па-

фос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 

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

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том 

числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Род-

ной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человече-

ские взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представ-

ления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа рус-

ских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные осо-

бенности исторических поэм Некрасова. 

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

ской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие поня-

тия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 



Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письмен-

ный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Историче-

ские баллады«Василий Шибанов» и «Князь Михайло  Репнин». Воспроизведение историческо-

го колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы 

на вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки обще-

ства. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужи-

ка. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 

плана письменного высказывания. 

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

творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотно-

шения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

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

чтения и обсуждения.) 

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

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллектив-

ном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный ана-

лиз стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Ге-

рой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Порт-

рет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 



«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыга-

нок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет 

как средство характеристики героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли ав-

тора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотвор-

чество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о 

 ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманисти-

ческий пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства 

характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с боль-

шим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

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

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художе-

ственном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-

щины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представ-

ления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лоша-

ди». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 



Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности харак-

тера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет. Герой повествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики геро-

ев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор)(2ч.) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брю-

сов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душев-

ных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное 

в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жиз-

ни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чте-

ния. Устный и письменный анализы. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие моло-

дежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистиче-

ский жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-

менный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензи-

рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща зо-

лотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской доро-

ге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пережива-

ний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Вось-

мистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрело-

сти общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Осо-

бенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (раз-

витие представлений). 



ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона..«Ты кончил 

жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерас-

торжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная од-

ним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразитель-

ного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

 

  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  на освоение каждой те-

мы, с учётом программы воспитания 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Учёт программы воспитания Количество 

часов 

1 Введение Модуль «Школьный урок» 1 

2 Устное народное творчество Модуль «Школьный урок» 6 

3 Древнерусская литература Модуль «Школьный урок» 2 

4 Из русской литературы 18 века Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Экскурсии, экспеди-

ции, походы» 

2 

5 Из русской литературы 19 века Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Экскурсии, экспеди-

ции, походы» 

27 

7 Произведения русских писателей  

20 века 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Экскурсии, экспеди-

ции, походы» 

20 

8 Писатели улыбаются Модуль «Школьный урок» 1 

9 «Тихая моя Родина» Модуль «Школьный урок» 2 

10 Песни на стихи русских поэтов 20 века Модуль «Школьный урок» 1 

11 Из литературы народов России Модуль «Школьный урок» 1 

12 Зарубежная литература  Модуль «Школьный урок» Мо-

дуль «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

5 

 Итого  68 



 

                                                                                                    Приложение1 

                        Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Коли- 

чество 

часов 

 

Дата проведения 

 

По плану 

 

Фактически 

          Введение (1) 

1 Введение.Изображение человека как важней-

шая идейно-нравственная проблема литерату-

ры. 

1   

          Устное народное творчество (6) 

2 Предания. Входная диагностическая работа. 1   

3 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Мику-

ла Селянинович». 

1   

4 Русские былины Киевского и Новгордского 

циклов(вн. чтение) Входная диагностика. 

1   

5 «Калевала»-карело-финский мифологический 

эпос. 

1   

6 Поэма «Песнь о Роланде» - вершина француз-

ского эпоса. 

1   

7 Пословицы и поговорки. 1   

          Древнерусская литература (2) 

8 Русские летописи. «Повесть временных лет». 1   

9 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 1   

          Из русской литературы XVIII века (2) 

10 М.В.Ломоносов.  «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Импера-

трицы  Елисаветы Петровны 1747 года» (отры-

вок). 

1   

11 Знакомство с жизнь и деятельностью 

Г.Р.Державина, его сатирическими произведе-

ниями. 

1   

          Из русской литературы XIX века (27) 

12 А.С.Пушкин. Поэма «Полтава». Образы 

поэмы. 

1   

13 Отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Медный 

всадник». 

1   

14 А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 1   

15 А.С.Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудо-

вом монастыре. 

1   

16 А.С.Пушкин. Повесть «Станционный смотри-

тель»: изображение «маленького человека» 

1   

17 А.С.Пушкин.Повесть «Станционный смотри-

тель»:автор и герои. 

1   

18 М.Ю.Лермонтов. «Песня про… купца Калаш-

никова»: конфлит и система обраов. 

1   

19 М.Ю.Лермонтов.«Песня про… купца Калаш-

никова»: проблематика и поэтика. 

1   

20 Лирика М.Ю.Лермонтова. Стихотворения 

«Молитва», «Ангел», «Когда волнуется жел-

теющая нива…». 

1   



21 Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Образ 

Тараса Бульбы. 

1   

22 Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». Остап и Андрий. 1   

23 Р.р. Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». 1   

24 И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк: автор и герой.. 1   

25 И.С.Тургенев «Бирюк»:поэтика рассказа. 1   

26 Стихотворения в прозе. «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

1   

27 Н.А.Некрасов «Русские женщины», «Княгиня 

Трубецкая» 

1   

28 Н.А.Некрасов «Размышления у парадного 

подъезда». 

1   

29 А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

1   

30 М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». 

1   

31 М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказка «Дикий Поме-

щик». 

1   

32 Л.Н.Толстой «Детство».Автобиографический 

характер повести. 

1   

33 Главы «Классы», «Детство» из повести 

Л.Н.Толстого. 

1   

34 Урок контроля.    

35 Смешное и грустное рядом.А.П.Чехов. Рассказ 

«Хамелеон»: проблематика рассказа. 

1   

36 А.П.Чехов «Хамелеон»:поэтика рассказа. 1   

37 А.П.Чехов. Рассказ «Злоумышленник». 

Внеклассное чтение. А.П.Чехов. Рассказ «Тос-

ка». 

1   

38 «Край ты мой, родимый край…» 

Стихотворения о природе. 

1   

          Произведения русских писателей XX века (24) 

39 И.А.Бунин «Цифры». 1   

40 И.А.Бунин «Лапти» и др. расскаы (вн. чт.)    

41 .М.Горький. Повесть «Детство» (главы): тем-

ные стороны жизни. 

1   

42 .М.Горький. Главы из повести «Дет-

ство»:светлые стороны жизни.  

1   

43 М.Горький .Легенда о Данко из рассказа «Ста-

руха Изергиль». 

1   

44 Л.Н.Андреев «Кусака». 1   

45 В.В.Маяковский. Стихотворение «Необычай-

ное приключение…». 

1   

46 Стихотворение В.В.Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям». 

1   

47-

48 

А.П.Платонов «Юшка». 

 

2   

49 А.П.Платонов «В прекрасном и яростном ми-

ре». 

1   

50 Р.р.Классное контрольное сочинение. 1   

51 Б.Л.Пастернак «Июль», «Никого не будет в 

доме…». 

1   

52 А.Т.Твардовский. Стихотворения поэта.  1   



53 На дорогах войны . Стихотворения о войне. 

Поэзия А.Т.Твардовского, А.Ахматовой, К 

.Симонова и др. 

1   

54 Ф.А.Абрамов «О чём плачут лошади». 1   

55 Е.И.Носов «Кукла», «Живое пламя». 1   

56 Е.И.Носов «Живое пламя». 1   

57 Ю.П.Казаков. Рассказ «Тихое утро». 1   

58 Д.С.Лихачев «Земля родная». 1   

          Писатели улыбаются  

59 М.М.Зощенко. Рассказ «Беда». 1   

          «Тихая моя Родина…» 

60 Стихотворения русских поэтов XX века о при-

роде. В.Брюсов, Ф.Сологуб. 

Стихотворения о природе. С.Есенин, 

Н.Рубцов, Н.Заболоцкий. 

1 

 

  

          Песни на стихи русских поэтов XX века   

61 И.Гофф, Б.Окуджава, А.Вертинский. 1   

62 Контрольная работа (тестирование)    

          Из литературы народов России  

63 Р.Гамзатов «Земля как будто стала шире…», 

«Опять за спиною родная земля…» 

1   

          Зарубежная литература (5) 

64 Роберт Бернс «Честная бедность». 1   

65 Дж.Г.Байрон «Ты кончил жизни путь, ге-

рой!...». 

1   

66 

 

Японские трёхстишия (хокку). Мацуо Басе, 

Кобаяси Исса. 

О.Генри. Рассказ «Дары волхвов». 

1 

 

  

 

67 

Р.Д.Брэдбери. Рассказ «Каникулы». 

Внеклассное чтение. Л.Пиранделло. Рассказ 

«Черепаха». 

Детективная литература (вн.чт.) 

1 

 

  

68 Урок контроля.  Итоговое тестирование. 1   
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Рабочая программа 

Наименование учебного предмета:   английский язык 

Класс:   7 

Уровень:    основное общее образование 

Срок реализации программы, учебный год:    2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 102 часа в год, в неделю 3 часа 

Планирование составлено на основе: Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баратаевская 

средняя школа» 

 

Авторской программы к УМК «Английский в фокусе Spotlight» /В. Г. Апальков. Английский язык. 

Программа общеобразовательных  учреждений. 5 - 9 классы 

 

Учебник:  «Английский язык в фокусе. Спотлайт. 7 класс.» Д. Дули,  В. Эванс, Ю.Е. Ваулина, О 

.Е.  Подоляко. – М.: Просвещение, 2020 г. 

 

                                                                                          
                                                                                                                

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершен-

ствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической ком-

муникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-

ской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократи-

ческие) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружа-

ющими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

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 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характери-

стика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тема-

тического содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основ-

ное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опо-

рами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8–

9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержа-

щие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 



пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержа-

щие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с по-

ниманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представ-

ленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (стра-

нах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное выска-

зывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 90 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объ-

ёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунк-

туационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблю-

дением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment, име-

на прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помо-

щью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения осно-

вы прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 

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 комму-

никативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 



условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную темати-

ческую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – переспрашивать, про-

сить 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) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на англий-

ском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей сре-

ды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диа-

лога – 1 мин (7 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмо-

ционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо за-

данную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (7 класс). Продолжительность монолога – 

1мин (7 класс). 



Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, постро-

енных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном мате-

риале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле-

ний. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования– до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной очностью проникновения в их со-

держание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомитель-

ное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать поже-

лания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, про-

сить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 



Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и  интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации об-

щения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 



Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); пред-

ложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’scold.It’s five o’clock.It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, PastSimple; Present Perfect; Present Сontinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) фор-

ме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном накло-

нении (Present,Past, Future Simple; Present Continuous). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настояще-

го и прошлого. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без разли-

чения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названия-

ми). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причасти-

ями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 



Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 

less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопреде-

ленные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение учеб-

ного предмета 

 

№ модуля Тема 

 

Количество часов 

Вводный модуль Повторение 2 

Модуль1 Образ жизни 

 

11 

2. Литература 10 

3. Внешность и характер 11 

4. Об этом говорят и пишут 10 

5. Что ждет нас в будущем 11 

6. Развлечения 10 

7. В центре внимания 10 

8. Проблемы экологии 10 

9.  Покупки, магазины 10 

10. В здоровом теле – здоровый дух 7 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование, 7 класс (102 часа) 

«Английский язык в фокусе» 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

План Факт 

Вводный модуль (2 часа) 

1 Повторение лексико-грамматического материала за 6 

класс 

1   

2 Входной контроль 1   

Модуль1 «Образ жизни» (11часов) 

3/1 Введение лексики по теме «Образ жизни» 1   

4/2 Повторение грамматического материала: Present Simple vs 

Present Continuous 

1   

5/3 Обучение чтению и введение лексики по теме «Безопас-

ность» 

1   

6/4 Модальный глагол should/shouldn’t. Обучение диалогиче-

ской речи: просьба о совете/совет 

1   

7/5 Ознакомление с лексикой по теме «Досуг». Обучение мо-

нологической речи – любимое место в городе 

1   

8/6 Обучение поисковому чтению и монологической речи – 

главные достопримечательности Британских островов 

1   

9/7 Покупка билета в метро. Обучение диалогической речи 1   

10/8 Обучение изучающему чтению и письму – подростки о 

своем образе жизни 

1   

11/9 Обучение ознакомительному чтению и монологической 

речи – текст о Мехико 

1   

12/10 Подготовка к тесту №1. Работа с вводной страницей моду-

ля 2 

1   

13/11 Тест №1 по теме «Образ жизни» 1   

Модуль 2 «Литература» (10 часов) 

14/1 Введение лексики по теме «Литература». Обучение 

чтению 

1   

15/2 Обучение грамматическому материалу Past Simple 1   

16/3 Читаем классику. Обучение чтению и диалогической речи 1   

17/4 Обучение грамматике: Past Simple vs used to; союзы в при-

даточных времени 

1   

18/5 Обучение чтению и говорению – рассказ о реальных собы-

тиях 

1   

19/6 Обучение чтению – текст об ирландских сказителях 1   

20/7 Составление рассказа о событиях в прошлом. Контрольная 

р. (ауд) 

1   

21/8 Кантервильское привидение. Обучение чтению. К. р. (чте-

ние) 

1   

22/9 Подготовка к тесту №2. Работа с вводной страницей моду-

ля 3. Контрольная работа (говорение) 

1   

23/10 Тест №2 по теме «Литература». К.р. (лексико- 1   



грамматический тест) 

Модуль 3 «Внешность и характер» (11 часов) 

24/1 Введение лексики по теме «Хобби», «Характер».  1   

25/2 Относительные местоимения и наречия. Обучение моно-

логической речи и письму 

1   

26/3 Повторение и введение лексики по теме «Внешность». 

Обучение чтению - диалог 

1   

27/4 Причастия настоящего и прошедшего времени; порядок 

имен прилагательных 

1   

28/5 Обучение чтению, письменной и монологической речи 1   

29/6 Стражи лондонского Тауэра. Обучение чтению и аудиро-

ванию 

1   

30/7 Статья о свободном времени российских подростков 1   

31/8 Разговор об увлечениях /работе. Обучение диалогической 

речи 

1   

32/9 Дополнительное чтение. Дети во времена королевы Вик-

тории. 

1   

33/10 Подготовка к тесту №3. Работа с вводной страницей моду-

ля 4 

1   

34/11 Тест №3 по теме «Внешность и характер» 1   

Модуль 4 «Об этом говорят и пишут» (10 часов) 

35/1 Введение лексики по теме «Заметки в газету» 1   

36/2 Обучение грамматике: Past Continuous 1   

37/3 Введение лексики по теме «Эмоции». Диалог о 

невероятном событии 

1   

38/4 Обучение грамматике: Past Simple vs Past Continuous 1   

39/5 Новостная заметка об экологическом кружке 1   

40/6 Журналы для подростков в Великобритании и в России 1   

41//7 Выбор ТВ программы для совместного просмотра. 

Обучение диалогической речи 

1   

42/8 Дополнительное чтение. Текст о студенческой радиостан-

ции 

1   

43/9 Подготовка к тесту №4. Работа с вводной страницей моду-

ля 5 

1   

44/10 Тест №4 по теме «Об этом говорят и пишут» 1   

Модуль 5 «Что ждет нас в будущем» (11 часов) 

45/1 Тексты детей о будущем Земли. Простое будущее время 1   

46/2 Простое будущее время. Обучение устной и письменной 

речи 

1   

47/3 Введение новой лексики по теме «Электронные приборы» 1   

48/4 Придаточные условия 0 и 1 типа 1   

49/5 Обучение письму – статья о дистанционном обучении (за 

и против) 

1   

50/6 Культуроведение – текст о высоких технологиях 1   

51/7 Обучение чтению, говорению и письму – текст о музее 

космоса 

1   

52/8 Обучение дилогической речи - инструкции 1   

53/9 Дополнительное чтение. Текст о симуляторах реальности 1   

54/10 Подготовка к тесту №5. Работа с вводной страницей моду-

ля 6 

1   

55/11 Тест №5 по теме «Что ждет нас в будущем» 1   

Модуль 6 «Развлечения» (10 часов) 

56/1 Введение лексики по теме «Развлечения». Обучение 

чтению 

1   



57/2 Обучение грамматике – Present Perfect 1   

58/3 Введение лексики по теме «Каникулы в детском лагере». 

К.р. (говор.) 

1   

59/4 Наречия времени в Present Perfect. Контрольная работа 

(аудирование) 

1   

60/5 Открытка другу с отдыха. Контрольная работа (чтение) 1   

61/6 Парки развлечений. Прилагательные с отрицательным 

значением. Пкр 

1   

62/7 Бронирование места в летнем лагере. Обучение 

диалогической речи 

1   

63/8 Обучение чтению и говорению: правила поведения в бас-

сейне 

1   

64/9 Подготовка к тесту №6. Работа с вводной страницей моду-

ля 7 

1   

65/10 Тест №6 по теме «Развлечения» 1   

Модуль 7 «В центре внимания» (10 часов) 

66/1 Введение лексики по теме «Знаменитости» 1   

67/2 Степени сравнения прилагательных и наречий 1   

68/3 Введение лексики по теме «Жанры кино» 1   

69/4 Грамматика: Present Simple vs Past Simple 1   

70/5 Введение новой лексики по теме «Музыка» 1   

71/6 Национальный вид спорта в Англии 1   

72/7 Обучение диалогической речи по теме «Приобретение би-

летов в кино» 

1 

 

  

73/8 Дополнительное чтение. Музыка и кино. 1   

74/9 Подготовка к тесту №7. Работа с вводной страницей моду-

ля 8 

1   

 75/10 Тест №7 по теме «В центре внимания» 1   

Модуль 8 «Проблемы экологии» (10 часов) 

76/1 Введение лексики по теме «Экология» 1   

77/2 Обучение грамматике: Present Perfect Continuous 1   

78/3 Введение новой лексики по теме «Экология». Полилог 1   

79/4 Разделительный вопрос. Способы выражения долженство-

вания 

1   

80/5 Содержание животных в неволе 1   

81/6 Культуроведение. Мир природы в Шотландии 1   

82/7 Обучение диалогической речи «Денежные пожертвова-

ния» 

1   

83/8 Дополнительное чтение. Текст о пищевой цепи 1   

84/9 Подготовка к тесту №8. Работа с вводной страницей моду-

ля 8 

1   

85/10 Тест №8 по теме «Проблемы экологии» 1   

Модуль 9 «Покупки, магазины» (10 часов) 

86/1 Введение лексики по теме «Здоровое питание» 1   

87/2 Выражение значения количества 1   

88/3 Грамматика. Настоящие времена 1   

89/4 Введение лексики по теме «Материалы и формы» 1   

90/5 Культуроведение. Идиомы и поговорки о еде 1   

91/6 Прощальная вечеринка (идеи, кулинарные рецепты) 1   

92/7 Выражения благодарности и восхищения 1   

93/8 Дополнительное чтение. Выбор покупок 1   

94/9 Подготовка к тесту №9. Работа с вводной страницей моду-

ля 10 

1   



95/10 Тест №9 по теме «Покупки, магазины» 1   

Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый дух» (7 часов) 

96/1 Введение лексики по теме «Стресс» 1   

97/2 Модальный глагол should/shouldn”t, союз unless 1   

98/3 Введение лексики по теме «Несчастный случай». 1   

99/4 Возвратные местоимения. Итоговая контрольная работа 1   

100/5 Культуроведение. Воздушная медслужба Австралии. 

Дополнительное чтение. Приключения на необитаемом 

острове 

1   

101/6 Письмо-совет по вопросам здоровья. Подготовка к тесту 

№10 

1   

102/7 У школьного врача. Обучение диалогической речи. Тест 

№10 по теме 

«В здоровом теле -  здоровый дух!» 

1   
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Планируемые  результаты 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; зна-

ние языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и млад-' шими в процессе образовательной,  общественно полезной, 

учебно-исследовательской,  творческой  и других видов деятельности; 

8) 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; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками 

и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о живот-

ных; 

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

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партено-

генез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообще-

ство) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, пита-

ние и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изобра-

жениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитаю-

щих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 



временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и ин-

струментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы 

на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями 

в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распростра-

нения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промыс-

ловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять 

значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по мате-

матике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными 

видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать живот-

ных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудовани-

ем, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из од-

ной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Общие сведения о животном мире (3 часа) 

Особенности, многообразие животных. Классификация животных. Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни животных. 

Одноклеточные животные (6 часов) 

Общая характеристика одноклеточных.  Корненожки. Жгутиконосцы. Инфузории. Паразитиче-

ские простейшие.  Значение простейших. 

Входная контрольная работа . 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные (18  часов) 

Организм многоклеточного животного. Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополост-

ных.  Общая характеристика червей.  Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви. Л.Р.  «Изучение внешнего строения дождевого червя». Тип Моллюски.  Класс Брюхоно-



гие. Класс Двустворчатые. Головоногие моллюски. Тип Членистоногие.  Класс Ракообразные . 

Класс Паукообразные. Л.Р. Изучение внешнего строения паука крестовика. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. 

Контрольная работа по теме «Простейшие. Черви . 

Контрольная работа по теме: «Многоклеточные животные. Беспозвоночные». 

Позвоночные животные (24 часа) 

Тип Хордовые. Общая характеристика рыб. Приспособления рыб к условиям обитания. Значение 

рыб. Л.Р. Изучение внешнего строения рыбы. Классификация рыб. Класс Земноводные. Внешнее 

и внутреннее строение земноводных. Классификация земноводных. Класс Пресмыкающиеся.  

Классификация пресмыкающихся. Классификация пресмыкающихся. Внешнее и внутреннее 

строение пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся. Класс Птицы.  Л.Р. «Изучение внешнего 

строения птицы» Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. Класс Млекопитающие. 

Многообразие млекопитающих. Многообразие млекопитающих.  Домашние млекопитающие. 

Происхождение животных.  Основные этапы эволюции животного мира. Обобщение материала 

по теме «Многоклеточные животные». 

Контрольная работа по теме: «Позвоночные животные». 

 

Экосистемы (13 часов) 

Экосистема. Взаимосвязь компонентов экосистемы. Цепи питания. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы. Биологические факторы. Антропогенные факторы. Искусственные эко-

системы. Обобщение материала по теме «Экосистемы». Законы об охране животного мира. 

Охраняемые территории. Красная книга. 

Итоговая контрольная работа. 

Повторение (4 часа). 

Животные из Красной книги моего региона. Повторение материала по теме «Беспозвоночные 

животные». Повторение материала по теме «Позвоночные животные». Экскурсия «Знакомство с 

животными родного края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение пред-

мета, с учётом программы воспитания 

№ 

п/п 
Наименование темы 

 

Всего 

часов 

 

Практи

ческие 

работы 

 

Лаборато

рные 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

Учёт 

программ

ы 

воспитани

я 

1 
Введение. Общие сведения о 

животном мире. 
3 

0 0 1 Школьный 

модуль 

2 Одноклеточные животные 6 
0 1 0 Школьный 

модуль 

3 
Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные 
18 

2 2 2 Школьный 

модуль 

4 Позвоночные животные 24 
2 1 1 Школьный 

модуль 

5 Экосистемы 13 
0 1 1 Школьный 

модуль 

6 Повторение (4 часа) 4 
0 0 0 Школьный 

модуль 

7 Итого: 68 4 5 5  



 

Приложение (Календарно-тематическое планирование). 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата по 

 плану 

Дата по 

факту 

1 Особенности, многообразие животных. 1    

2 Классификация животных. 1    

3 Среды обитания и сезонные изменения в жизни живот-

ных. Входная контрольная работа №1 

1    

                                                         Царство прокариот 

4 Общая характеристика одноклеточных.  1    

5 Корненожки.  1    

6 Жгутиконосцы. 1    

7 Инфузории. 1    

8 Паразитические простейшие.  1    

9 Значение простейших. 1    

 Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 

10 Организм многоклеточного животного. 1    

11 Тип Кишечнополостные. 1    

12 Многообразие кишечнополостных.  1    

13 Общая характеристика червей.  1    

14 Тип Плоские черви. 1    

15 Тип Круглые черви. 1    

16 Тип Кольчатые черви. Л.Р.  «Изучение внешнего строе-

ния дождевого червя» 

1    

17 Контрольная работа №2 потеме «Простейшие. Черви».  1    

18 Тип Моллюски.  1    

19 Класс Брюхоногие 1    



20 Класс Двустворчатые 1    

21 Головоногие моллюски      

22 Тип Членистоногие.  1    

23 Класс Ракообразные 1    

24 Класс Паукообразные. Л.Р. Изучение внешнего строе-

ния паука крестовика. 

1    

25 Класс Насекомые. 1    

26 Многообразие насекомых. 1    

27 Контрольная работа №3 по теме: «Многоклеточные 

животные. Беспозвоночные». 

1    

             Позвоночные животные 

28 Тип Хордовые. 1    

29 Общая характеристика рыб. 1    

30 Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб. 1    

31 Л.Р. Изучение внешнего строения рыбы. 1    

32 Классификация рыб. 1    

33 Класс Земноводные. 1    

34 Внешнее и внутреннее строение земноводных. 1    

35 Классификация земноводных 1    

36 Класс Пресмыкающиеся.  1    

37 Классификация пресмыкающихся. 1    

38 Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся.      

39 Значение пресмыкающихся. 1    

40 Промежуточная контрольная работа №4.       

41 Класс Птицы.  1    

42 Л.Р. «Изучение внешнего строения птицы» 1    

43 Многообразие птиц и их значение. 1    

44 Птицеводство. 1    



45 Класс Млекопитающие. 1    

46 Многообразие млекопитающих. 1    

47 Многообразие млекопитающих.  1    

48 Домашние млекопитающие. 1    

49 Происхождение животных.  1    

50 Основные этапы эволюции животного мира. 1    

51 Обобщение материала по теме «Многоклеточные живот-

ные» 

1    

                                Экосистемы 

52 Экосистема. 1    

53 Взаимосвязь компонентов экосистемы. 1    

54 Цепи питания. 1    

55 Среда обитания организмов. 1    

56 Экологические факторы. 1    

57 Биологические факторы. 1    

58 Антропогенные факторы 1    

59 Искусственные экосистемы. 1    

60 Обобщение материала по теме «Экосистемы» 1    

61 Итоговая контрольная работа №5 1    

62 Законы об охране животного мира. 1    

63 Охраняемые территории. Красная книга. 1    

64 Животные из Красной книги моего региона 1    

65-68 Экскурсия «Знакомство с животными родного края» 1    
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Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета:   Физика 

Класс:   7 

Уровень общего образования:   основное общее 

Срок реализации программы, учебный год:    2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану:  всего 68 часов в год, в неделю 2 часа 

Планирование составлено на основе  Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального образовательного учреждения «Баратаевская средняя школа»  

 

Рабочей программы к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 7 – 9 классы». Н. В. 

Филонович . Е. М. Гутник. – М.: «Дрофа», 2018 год. 

 

Учебник:  «Физика» 7 класс. А. В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

          Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использо-

вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, ува-

жение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культу-

ры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изоб-

ретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоре-

тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями 

на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигае-

мых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную инфор-

мацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использо-

ванием различных источников и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-

тодами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

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, мо-

дель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния ве-

щества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, нерав-

номерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сила, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движе-

ние, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с 

закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газа-

ми, атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описа-



нию 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 перево-

дить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) фи-

зических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упру-

гости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), вы-

талкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффи-

циент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при опи-

сании 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 сложе-

ния сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило рав-

новесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математиче-

ское выражение; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуа-

ций практико-ориентированного характера: выявлять причинно--следственные связи, 

строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физи-

ческих явлений, физических закона или закономерности; 

 решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие фи-

зические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, под-

ставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физи-

ческой величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в опи-

сании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и ин-

терпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по 

его результатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: фор-

мулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного обору-

дования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температу-

ры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов 

с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использова-

нием 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 по-

гружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков), участвовать в 



планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, сле-

дуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физиче-

ских 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, дей-

ствующая 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, дина-

мометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклонная плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опо-

рой 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 фи-

зических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм эко-

логического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным по-

исковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источни-

ков выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недосто-

верной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу физиче-

ского 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, адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникатив-

ное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, озна-

комление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в реше-

нии инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Введение (4 ч.) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 



времени, температуры. Физические приборы. Точность и погрешность измерений. Международ-

ная система единиц. Физика и техника.  

Демонстрации и опыты: 

• Измерение размеров тел. 

• Измерение расстояний. 

• Измерение времени между ударами пульса 

Лабораторная работа: 

Определение цены деления измерительного прибора 

Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движе-

ние атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Демонстрации и опыты: 

• Диффузия в растворах и газах. 

• Модель хаотического движения молекул в газе. 

• Модель броуновского движения. 

• Сцепление твердых тел. 

• Демонстрация образцов кристаллических тел. 

• Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

• Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Лабораторная работа: 

Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (21 ч.) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-

ность механического движения. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равномерное и неравно-

мерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.  Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамо-

метр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

Демонстрации и опыты: 

• Равномерное прямолинейное движение. 

• Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

• Измерение скорости равномерного движения. 

• Явление инерции. 

• Измерение силы. 

• Определение коэффициента трения скольжения. 

• Определение жесткости пружины. 

• Сложение сил, направленных по одной прямой. 

• Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления (с представлени-

ем результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости массы от объема (с представлением результатов в виде графи-

ка или таблицы). 



• Исследование зависимости деформации пружины от приложенной силы (с представлени-

ем результатов в виде графика или таблицы). 

Лабораторная работа: 

 Измерение массы тела на рычажных весах. 

 Измерение объема тела. 

 Определение плотности твердого тела 

 Градуировка пружины и измерение сил динамометром 

 Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч.) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения дав-

ления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации и опыты: 

• Барометр. 

• Измерение атмосферного давления. 

• Опыт с шаром Паскаля. 

• Гидравлический пресс. 

• Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Лабораторная работа: 

 Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело 

 Выяснение условия равновесия рычага 

Работа и мощность. Энергия (14 ч.) 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при ис-

пользовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия  

равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного дей-

ствия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации и опыты: 

• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

• Определение момента силы. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела 

Лабораторная работа: 

 Выяснение условия равновесия рычага 

 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

Обобщающее повторение (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

учебного предмета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Контр. 
работы 

Лабор. 

работы 

 

I 

 

 

 

 

Введение 

 

4 

 

 

44 

 1 

II 

 

Первоначальные сведения о строении вещества 

 
7 0 1 

III Взаимодействие тел 23 2 5 

IV Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 1 2 

V Работа и мощность. Энергия 14 1 2 

Итого  68 4 11 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы общего образования фе-

дерального государственного образовательного стандарта направлены на достиже-

ние учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

– 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 тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 



– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

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

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изу-



чаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное ис-

кусство» должны отражать: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства органи-

зации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-

жающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зри-

тельной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство со-

временности); 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ар-

хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта  создания  художественного образа  в  разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графи-

ка, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в спе-

цифических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация 

и анимация); 

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искус-

ства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оцен-

ки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценно-

сти. 

 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность уме-

ний. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни 

людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

объяснять   ценность   сохранения    культурного    наследия,    выраженного в ар-

хитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка кон-

структивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; со-

ставлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости 

от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доми-

нанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных ис-

кусствах; 



объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объеди-

нённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых об-

щим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, разли-

чать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт твор-

ческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графиче-

ской композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открыт-

ки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь   

практический    творческий    опыт    образного    построения    книжного  и жур-

нального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

уметь выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по 

его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов  

и  их  сочетаний  на   образный   характер   постройки   и   её   влияние на органи-

зацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие измене-

ния в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организа-

ции и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно- художественных 

стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре но-

вейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, рас-

суждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской 

среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жиз-

ни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 

памяти и понимания своей идентичности; 



50 

 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять плани-

ровку города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построе-

ния городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского про-

странства; 

иметь представление о задачах соотношения  функционального и  образного 

в построении  формы  предметов,  создаваемых  людьми,  видеть  образ  

времени  и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построе-

нии предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие че-

ловеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь  опыт   творческого   проектирования   интерьерного   пространства 

для конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные по-

зиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в 

одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характе-

ризовать понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его цен-

ностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов компо-

зиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравни-

вать функциональные особенности современной одежды с традиционными 

функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, 

иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бы-

тового макияжа, определять  эстетические  и  этические  границы  примене-

ния  макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 
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изобразительному искусству. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду простран-

ственных искусств. Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов)  

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, кон-

траст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 

Тема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макети-

рования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы компо-

зиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искус-

ств. (11 часов) 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Архитектура — ком-

позиционная организация пространства» 

Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объе-

мов. Понятие модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ 

времени» 

Тема: «Форма и материал» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве» 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (7 часов) 
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Тема: «Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры про-

шлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе и дома. Городской дизайн» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды ин-

терьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Замысел архитектурного проектаи его осуществле-

ние» 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8часов) 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная плани-

ровка своего дома» 

Тема: «Интерьер, который мы создаём» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы ди-

зайна одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

№ Тема Учет рабочей программы воспитания Количе

ство 

часов 

1 Художник – дизайн 

архитектура. 

Модуль «Организация предметно-эстети-

ческой среды» 

8 

2 Художественный 

язык конструктивных 

искусств. В мире ве-

щей и зданий. 

Модуль «Организация предметно-эстети-

ческой среды» 

11 

3 Город и человек. Со-

циальное значение 

дизайна и архитекту-

ры как среды жизни 

человека. 

Модуль «Организация предметно-эстети-

ческой среды» 

7 

4 Человек в зеркале 

дизайна и архитекту-

ры 

Модуль «Организация предметно-эстети-

ческой среды» 

8 

Итого  34 
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 Тематическое планирование 7 класс 

         «Дизайн и архитектура в жизни человека» (34 часа) 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану Фактически 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитек-

туры (8 часов) 

1 

Основы композиции в конструктивных ис-

кусствах.   

 

1 
7  

2 

Гармония, контраст и эмоциональная вырази-

тельность плоскостной композиции, или 

«Внесём порядок в хаос!» 

1 
7  

3 
Прямые линии и организация пространства.  

 

1 
7  

4 
Цвет – элемент композиционного творчества. 

 

1 
7  

5 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

 

1 
7  

6 
Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

 

1 
7  

7 

Когда текст и изображение вместе. Компози-

ционные основы макетирования в графиче-

ском дизайне. 

 

1 

7  

8 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

1 
7  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (11 часов) 

 

9 

Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объёмному макету. 

 

1 7 

 

10 

Взаимосвязь объектов в архитектурном маке-

те.  

 

1 7 

 

11 

Конструкция: часть и целое. Здание как соче-

тание различных объёмов.  Понятие модуля. 

 

1 7 

 

12 
Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

 

1 7 
 

13 

Красота и целесообразность. Вещь как соче-

тание объёмов и образ времени. 

 

1 7 
 

 
 

14 
Форма и материал.   

 

1 7 
 

15 
Цвет в архитектуре и дизайне.  

 

1 7 
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16 Роль цвета в формотворчестве. 
1 7 

 

17 
Город сквозь времена и страны. 

 

1 7 
 

18 
Образы материальной культуры прошлого.   

 

1 7 
 

19 
Город сегодня и завтра.  

 

1 7 
 

Город и человек. Социальное значение дизайна 

и архитектуры в жизни человека  (7 часов) 

 

 

20 
Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. 

1 7 
 

21 
Живое пространство города.  

 

1 7 
 

22 

Город, микрорайон, улица. 

 

 

1 7 

 

23 
Вещь в городе и дома.  

 

1 7 
 

24 
Городской дизайн. 

 

1 7 
 

25 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн простран-

ственно-вещной среды интерьера. 

 

1 7 

 

26 

Природа и архитектура. Организация архи-

тектурно-ландшафтного пространства. 

 

1 7 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектиро-

вание (8 часов) 

 

27 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление. 

 

1 7 

 

28 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как 

ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

 

1 7 

 

29 
Интерьер, который мы создаём. 

 

1 7 
 

30 

Пугало в огороде, или … Под шепот фонтан-

ных струй.   

 

1 7 

 

31 

Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 

 

1 7 

 

32 
Встречают по одёжке. 

 

1 7 
 

33 

Автопортрет на каждый день. 

 

 

1 7 
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34 
Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

1 7 
 

 Итого : 34 часа   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

Наименование учебного предмета: физическая культура 

Класс: 7а,7б 

Уровень: основное общее образование 

Срок реализации программы, учебный год: 2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего   99  часов  в год, в неделю 

 3 часа. 

 

Планирование составлено на основе: Основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Баратаевская средняя школа» 

Авторская программа: пособия для учителей общеобразовательных организации – «Рабо-

чая программа по физической культуре, предметная линия учебников М. Я. Виленского, 

В.И. Ляха»; «просвещение» 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 соревно-

ваний, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского 

движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимо-

действия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической 

культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досу-

га; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных за-

нятий 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 необходи-

мости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической куль-

турой 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 турист-

ских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей сре-

де; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при вы-

полнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической куль-

турой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспита-

ния и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практи-

ческой деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и со-

временных 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 поло-

жительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привы-

чек;  

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 из-

менениями 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 ка-

честв, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем орга-

низма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой фи-

зического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самосто-

ятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на от-

крытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования само-

стоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с дан-

ными 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 эле-

менты движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последова-

тельность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством 

сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражне-

ний другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и пред-

лагать 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. 

Универсальные учебные регулятивные 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 функ-

циональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, са-

мостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снаря-

дах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентиро-

ваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестан-

дартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совмест-

ное исправление; 



 

 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимо-

действуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо отно-

сится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятель-

ных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспи-

тание личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной 

жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнени-

ям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздорови-

тельный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пи-

рамиды в парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упраж-

нения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и 

ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комби-

нацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся 

с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвиже-

ние одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной ди-

станции; наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов — имитация перехода); 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении; использование разученных технических действий в услови-

ях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование ра-

зученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при вы-

полнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование ра-

зученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 



 

 

Физические 

способности 
                   Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, сек. 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

 

 

Лазание по канату на расстояние 6 м, сек. 12 - 

 

 

Поднимание туловища лежа на спине руки за головой, 

кол-во раз 
- 18 

К 

выносливост

и 

Бег 2000 м, мин, сек. 8,50 10,20 

К 

координации Последовательное выполнение пяти кувырков, сек. 10,0 14,0 

 

 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

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

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Концепция честного спорта 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 



 

 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Содержание учебного курса «Физическая культура» 7 класс (68 часов) 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Тема 2.  Легкая атлетика  

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на 

месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». 

Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, 

контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета времени (контроль) 

– 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, 

в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. 

Наклон вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Лыжная подготовка  

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на лыжах 

разными способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение. Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики  

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастический упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). 

Перекаты назад из седа с группировкой и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, 

лёжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбинации 

типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в 



 

 

колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в 

колоннах.  Строевой шаг. 

 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, 

соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, размахивание 

изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног 

на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

Теоретические знания. 

Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

Разминка. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Олимпийские игры. 

Правила страховки и самостраховки. 

 Тема 5.  Спортивные игры (баскетбол)  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты 

без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение 

быстрым прорывом. Учебная игра. 

Тема 6.  Спортивные игры (волейбол)  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 

передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 

нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация работы на уроках физической культуры, по подготовке обучающихся к 

выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

На основе указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014г. №540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». Государственные требования к уровню физической подготов-

ленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) утверждены приказом Минспор-

та России № 575 от 08.07.2014г. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности» должно обеспечить: подготовку к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”. Введение 

комплекса ГТО способствуют повышению эффективности использования возможности 

физической культуры в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии лич-

ности, воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в осуществлении физиче-

ского воспитания. Урочные занятия по физической культуре являются формой подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО.    

 

Привлечение и подготовка обучающихся к выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО осуществляется через: 

  Формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и ведении здорового образа жизни; 

  Повышение общего уровня знаний о средствах, методах и формах организации само-

стоятельных занятий;  

 Просветительскую деятельность на уроках физической культуры среди обучающихся по 

ознакомлению с нормативами и требованиями комплекса ГТО;  

 Осуществление в конце года, по желанию обучающихся, контрольных тестирований по 

предварительной оценке уровня подготовленности обучающихся к выполнению нормати-

вов;  

 Пропаганда и популяризация комплекса ГТО;  

 Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, включающих тестирование ком-

плекса ГТО;  

 Участие в военно-спортивной игра «Зарница»; 

 Участие в спортивных мероприятиях;  

 Знакомство с известными спортсменами и тренерами. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид программного материала 

 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

7 

1 Базовая часть  81 

1.1 Основы знаний о физической культуре 
Модуль «Школьный 

урок» 
В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 
Модуль «Школьный 

урок» 
27 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 
Модуль «Школьный 

урок» 
21 

1.4 Лёгкая атлетика 
Модуль «Школьный 

урок» 
21 

1.5 Лыжная подготовка 
Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 
12 

2 Вариативная часть  18 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 
Модуль «Школьный 

урок» 
18 

Итого:  99 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

Факт

ически 

По 

плану 

Факт

ически 

7А 7А 7Б 7Б 

 Введение 

Легкая атлетика(11ч) 

1.  
Инструкция по ТБ. Низкий старт. Бег 30 

метров. 

1     

2.  
Низкий старт. Бег 60 метров. 1     

3.  
Бег 3х100 м. 1     

4.  
Бег 3х200 м. 1     

5.  
Прыжки в длину. 1     

6.  
Прыжки в длину. 1     

7.  
Метание мяча в горизонтальную и верти-

кальную цель. 

1     

8.  
Метание мяча 150 г. на заданное расстоя-

ние. 

1     

9.  
Метание мяча 150 г. на дальность. 1     

10.  
Бег 1000 метров. 1     

11.  
Бег 1500 метров. 1     

Гимнастика(21ч) 

12.  
Инструкция по ТБ. Кувырок вперед. 1     

13.  
Кувырок назад. 1     

14.  
Стойка на лопатках. Мост из положения ле-

жа. 

1     

15.  
Махом одной ноги и толчком другой пере-

ворот боком. 

1     



 

 

16.  
Махом одной ноги и толчком другой пере-

ворот боком. 

1     

17.  
Махом одной ноги и толчком другой пере-

ворот боком. 

1     

18.  
Кувырок вперед в стойку на лопатках. 1     

19.  
Кувырок вперед в стойку на лопатках. 1     

20.  
Кувырок назад в стойку ноги врозь. 1     

21.  
Кувырок назад в стойку ноги врозь. 1     

22.  
Кувырок вперед ноги «скрестно». 1     

23.  
Кувырок назад из стойки на лопатках. 1     

24.  
Кувырок назад из стойки на лопатках. 1     

25.  
Кувырок назад из стойки на лопатках. 1     

26.  
Лазание по канату. Круговая тренировка. 1     

27.  
Опорный прыжок, через гимнастического 

козла согнув ноги. 

1     

28.  
Опорный прыжок, через гимнастического 

козла ноги врозь. 

1     

29.  
Акробатическая связка из разученных эле-

ментов. 

1     

30.  
Акробатическая связка из разученных эле-

ментов. 

1     

31.  
Преодоление гимнастической полосы 

препятствий. 

1     

32.  
Преодоление гимнастической полосы 

препятствий. 

1     

Баскетбол(18ч) 

33.  Инструкция по ТБ. Баскетбол. Повороты на 

месте, остановка прыжком. 

1     

34.  Передачи мяча на месте.   1     

35.  Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1     

36.  Передачи одной рукой от плеча. 1     

37.  Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1     

38.  Броски по кольцу после ловли. 1     

39.  Броски по кольцу после ловли. 1     

40.  Ведение мяча с изменением направления. 1     



 

 

41.  Ведение мяча с изменением направления. 1     

42.  Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1     

43.  Броски по кольцу после ведения. 1     

44.  Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1     

45.  Передачи мяча в движении. Броски по коль-

цу после ведения. 

1     

46.  Передачи мяча в движении. Броски по коль-

цу после ведения. 

1     

47.  Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1     

48.  Эстафеты с элементами баскетбола. 1     

49.  Эстафеты с элементами баскетбола. 1     

50.  Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1     

Лыжная подготовка(12ч) 

51.  Инструкция по ТБ. Одновременный одно-

шажный ход. 

1     

52.  Одновременный двухшажный ход. 1     

53.  Одновременный одношажный ход. Одно-

временный двухшажный ход. 

1     

54.  Одновременный двухшажный ход. Одно-

временный бесшажный ход. 

1     

55.  Одновременный бесшажный ход. Торможе-

ние «плугом». 

1     

56.  Торможение и повороты упором. 1     

57.  Торможение «плугом», «упором». 1     

58.  Торможение «плугом», «упором». 1     

59.  Подъем в гору «елочкой». Подъем в гору 

скользящим шагом. 

1     

60.  Подъем в гору «елочкой». Подъем в гору 

скользящим шагом. 

1     

61.  Подъем в гору скользящим шагом. 1     

62.  Подъем в гору скользящим шагом. 

Повороты на месте махом. 

1     

Волейбол(27ч) 

63.  Инструкция по ТБ. Передачи мяча сверху 

двумя руками. 

1     



 

 

64.  Передачи мяча сверху двумя руками. 1     

65.  Передачи мяча сверху двумя руками. 1     

66.  Передачи мяча сверху двумя руками. 1     

67.  Прием мяча снизу. Передачи мяча через 

сетку. 

1     

68.  Прием мяча снизу. Передачи мяча через 

сетку. 

1     

69.  Прием мяча снизу. Передачи мяча через 

сетку. 

1     

70.  Прием мяча снизу. Передачи мяча через 

сетку. 

1     

71.  Игра в волейбол по упрощенным правилам. 1     

72.  Приём мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд через сетку. 

1     

73.  Приём мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд через сетку. 

1     

74.  Приём мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд через сетку. 

1     

75.  Игра в волейбол по упрощенным правилам. 1     

76.  Игра в волейбол по упрощенным правилам. 1     

77.  Нижняя прямая подача с 4-6 метров. 1     

78.  Нижняя прямая подача с 4-6 метров. 1     

79.  Нижняя прямая подача с 4-6 метров. 1     

80.  Нижняя прямая подача с 4-6 метров. 1     

81.  Игра в волейбол по упрощенным правилам. 1     

82.  Прямой нападающий удар. 1     

83.  Прямой нападающий удар. 1     

84.  Игра в волейбол по упрощенным правилам. 1     

85.  Прямой нападающий удар. 1     

86.  Прямой нападающий удар. 1     

87.  Игра в волейбол по упрощенным правилам. 1     



 

 

88.  Эстафеты с элементами волейбола. 1     

89.  Эстафеты с элементами волейбола. 1     

Легкая атлетика(10ч) 

90.  Спринтерский бег. 1     

91.  Спринтерский бег. 1     

92.  Бег на средние дистанции. 1     

93.  Бег на средние дистанции. 1     

94.  Бег сериями 3х60 метров с низкого старта. 1     

95.  Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов спо-

собом перешагивания. 

1     

96.  Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов спо-

собом перешагивания. 

1     

97.  Метание мяча 150 г. на дальность. 1     

98.  Метание мяча 150 г. на дальность. 1     

99.  Бег 2000 метров. 1     
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Рабочая программа 

 

 

Наименование учебного предмета:  технология 

Класс:   7 

Уровень общего образования:        основное общее 

Срок реализации программы: 2023-20234учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 68  часов в год, в неделю 2  часа. 

Планирование составлено на основе: Основной образовательной программы ос-

новного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Баратаевская средняя школа»: технология: программа: 5-8 классы/ И.А.Сасова.- 

М.: Вентана-Граф, 2021. 

 

Учебник:  Технология. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Под ре-

дакцией В.М.Казакевича Москва: «Просвещение», 2022 г. 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и тех-

нологии; 

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 четвёр-

той промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с ре-

ализацией 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 самовыра-

жения в современном обществе. 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике до-

стижений науки. 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом ми-

ре, 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 самовы-

ражение 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 деятель-

ности. 

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 обу-

чающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, уни-

версальные регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объ-

ектов; 

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 процес-

сов, 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 при-

ближёнными 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 возможно-

сти её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетиче-

ских 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 кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии 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 осу-

ществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректи-

ровать 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 учебно-

го проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходи-

мого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совмест-

ной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы ло-

гики; 

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 ин-

струментов и оборудования; 

 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучае-

мой технологией. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

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 ограниче-

ния; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических по-

следствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 ч) 

 

Понятие «современные наукоёмкие технологии» (информационные, ядерные, генные, 

космические и др.). Связь наукоёмких технологий с потребностями людей. Поиск 

информации в сети Интернет и других СМИ. 

Современные устройства для обработки древесных материалов, металлов и 

искусственных материалов (станки, механизмы для обработки материалов). 

Художественная обработка древесины. Планируемые проекты с использованием 

древесных материалов и металла. Проектирование изготовления различных полезных 

изделий 

 

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

(8 ч) 



 

 

Конструкторская (чертежи, спецификации, схемы, расчёты и др.) и технологическая 

(технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.) документация на 

разных этапах проектной деятельности. 

Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования изготовления 

изделия и результатов исследования. Компьютерная презентация результатов проектной 

деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

Представление продуктов проектной деятельности в виде веб-сайта, видеофильма, 

видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, игры, коллекции, макета, 

модели, справочника, чертежа, бизнес-плана и др. 

 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (8 ч) 

Понятие «семейная экономика». Бюджет семьи. Источники семейных доходов. Расходы 

семьи. Баланс доходов и расходов. Потребительская корзина, прожиточный минимум. 

Технология построения семейного бюджета. Рациональное отношение к семейным ресур-

сам. Построение вручную и на компьютере графика и диаграммы бюджета семьи. Спосо-

бы защиты прав потребителей. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта 

рыночной экономики 

Раздел 4. Кулинария (18 ч) 

Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд из 

различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения пищевых 

продуктов. Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение 

холодных закусок. Столовая посуда для холодных закусок. Виды холодных закусок: 

блюда из яиц, салаты и винегреты, бутерброды, блюда из рыбы, блюда из 

консервированных овощей и грибов, блюда из мяса и мясных гастрономических 

продуктов. Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питании. Сроки 

хранения мяса и мясных продуктов в холодильнике. Признаки доброкачественности мяса 

и мясных продуктов. Механическая обработка мяса. Инвентарь и оборудование, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Характеристика и использование порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из говядины, баранины и свинины. Изделия из рубленого мяса. 

Правила безопасной работы при механической обработке мяса. Тепловая обработка мяса. 

Требования к качеству готовых блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное использование. Способы 

определения качества мяса птицы. Схема разделки курицы (разрезания на части). Обору-

дование и инвентарь, применяемые при механической обработке птицы. Подготовка пти-

цы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Супы. Значение супов в рационе питания. Супы на овощных отварах, на квасе и фрукто-

вых отварах, на молоке и кисломолочных продуктах, на бульонах. Правила приготовления 

супов. Технология приготовления бульонов: рыбного, грибного, овощного 

Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты, ягоды, 

фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта. Меню обеда. Приготовление обеда. Сер-

вировка стола к обеду. Набор столового белья, приборы и посуда для обеда. Подача блюд. 



 

 

Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. Проект по приготовле-

нию обеда для всей семьи 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (16 ч) 

Основные правила оформления чертежей, технических рисунков, эскизов. Анализ формы 

предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чертежи и эскизы не-

сложных деталей и сборочных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам 

или заданным размерам. Копирование готовой выкройки. 

Рисунки, эскизы и чертежи поясного швейного изделия�Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк для похода. Составление технологи-

ческих карт. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расшире-

нием книзу со складками. Моделирование брюк для похода. Подготовка выкройки к рас-

крою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с 

CD и из Интернета. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. Снятие ме-

рок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк для 

похода. Составление технологических карт. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу со складками. Моделирование брюк для по-

хода. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Профессия художник по костюму и текстилю�Краткая формулировка задачи проекта по 

изготовлению поясного изделия (юбки, брюк). Выбор фасона юбки или брюк в соответ-

ствии с потребностями пользователя. Выбор ткани для изготовления изделия. Расчёт тка-

ни изделия. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. 

Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. Обработка и соединение деталей 

кроя поясного изделия. Технологическая последовательность изготовления юбки или 

брюк. Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом потребителя. Проведе-

ние примерки. Приёмы влажно-тепловой обработки 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки, брюк). 

Выбор фасона юбки или брюк в соответствии с потребностями пользователя. Выбор ткани 

для изготовления изделия. Расчёт ткани изделия. Декатирование ткани. Подготовка к рас-

крою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработ-

ке. Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая последова-

тельность изготовления юбки или брюк. Изготовление поясного изделия в соответствии с 

запросом потребителя. Проведение примерки. Приёмы влажно-тепловой обработки 

. Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их устра-

нения. Самооценка обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия потребителем 

 



 

 

Раздел 6. Художественные ремёсла (12 ч) 

Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места. 

Расчёт количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании крючком. Вя-

зание полотна. Вязание по кругу. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и изна-

ночные петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью компьюте-

ра.  

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

 

Раздел 7. Электротехника (2 ч) 

Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и 

передаче её от предшествующего элемента к последующему. Схема квартирной электро-

проводки. Работа счётчика учёта потреблённой электроэнергии. Влияние электротехниче-

ских и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с элект-

роустановками и при выполнении электромонтажных работ 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ Наименование 

темы/раздела 

Всег

о 

часов 

Учет 

рабочей 

программ

ы 

воспитани

я 

В том числе 

Контрольны

х работ 

Практически

х работ 

Лабораторны

х работ 

1 Технологии в 

жизни человека и 

общества 

2 Модуль 

«школьны

й урок» 

1 - - 

2 Основы проекти-

рования. Иссле-

довательская и 

созидательная де-

ятельность 

8 Модуль 

«школьны

й урок» 

- 2 - 

3 Технологии 

домашнего 

хозяйства 

8 Модуль 

«школьны

й урок» 

- - - 



 

 

4 Кулинария 18 Модуль 

«школьны

й урок» 

1 16 - 

5 Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

16 Модуль 

«школьны

й урок» 

- 10 - 

6 Художественные 

ремесла 

12 Модуль 

«школьны

й урок» 

- 10 - 

7 Электротехника 2 Модуль 

«школьны

й урок» 

1 - - 

 Итого 68  3 - - 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование учебного предмета: алгебра 

Класс: 7 

Уровень общего образования: основное общее 

Срок реализации программы, учебный год: 2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 96  часов в год,  

в неделю 3 часа. 

Планирование составлено на основе: 

Образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Баратаевская средняя школа» 

Сборника рабочих программ «Алгебра 7-9  класс», составитель Бурмистрова Т. А. 

Учебник: Математика. Алгебра : 7-й класс; базовый уровень; учебник 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред.С.А. Теляковского. – 

15-е изд., перераб. – Москва: Просвещение, 2023 – 255 с 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 



 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования. 

Личностные результаты: воспитание российской гражданской идентичности: патри-

отизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие миро-

вой науки; 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в усло-

виях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-

верки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обос-

нования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 



 

 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и реше-

ния уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и со-

здания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение прибли-

жённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

                                     

Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показа-

телями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

лов курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 



 

 

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

значения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на осно-

ве изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследо-

вания зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

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

пользованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле сложные 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения мате-

матических задач из раз личных разделов курса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.   Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Урав-

нение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгеб-

раических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—

6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизи-

руются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить 

с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифмети-

ческие действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры.  

Следует  выяснить,  насколько  прочно  овладели ими учащиеся, и в случае необходимо-

сти организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навы-

ков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении дру-

гих тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются све-

дения о неравенствах: вводятся знаки неравенств,  дается понятие о двойных неравен-

ствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения оста-

ются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. 

Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное пре-

образование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углуб-

ляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. Подчер-

кивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий над 

числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводит-



 

 

ся вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются 

на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения 

и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделя-

ется решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается рабо-

та по формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство 

для решения текстовых  задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 

классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся 

должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях. 

2.   Степень с натуральным показателем. 

       Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и 

их графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натураль-

ными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе мате-

матики б класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В 

связи с вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается   представление нахожде-

нии  значений  степени  с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере   доказательства   свойств  степени учащиеся впер-

вые знакомятся с доказательствами,  проводимыми на алгебраическом материале. Свой-

ства степени с натуральным показателем находят   применение   при   умножении   одно-

членов   и  возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, со-

держащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию 

умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на осо-

бенности графика функции у = х2: график проходит через начало координат, ось Оу явля-

ется его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления уча-

щихся с графическим способом решения уравнений. 

3.   Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочле-

нов на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тожде-

ственные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-



 

 

оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дро-

бями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида много-

члена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с 

многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что 

сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочле-

на. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной 

компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно 

переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответ-

ствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в по-

следующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. 

Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

4. Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) 

= а3 ±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множи-

тели. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти 

формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева 

направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± b3, 

а3 ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому 

не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов раз-

ложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых вы-

ражений для решения широкого круга задач. 

5.  Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее гра-

фик. 



 

 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями 

и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подго-

товке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определе-

ния функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от 

другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной 

теме начинается работа по формированию у учащихся умений находить по формуле зна-

чение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и 

решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать 

графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на рас-

положение в координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от 

значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, 

а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реаль-

ных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направ-

ленности курса алгебры. 

6. Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменны-

ми и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления 

систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных урав-

нений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять 

их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменны-

ми». В систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных урав-

нений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при раз-

личных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно ис-

следовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 



 

 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных за-

дачи с обычного языка на язык уравнений. 

7. Повторение. 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 

классе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 1 Темы курса Количество 

часов 

Количество 

к/ работ 

1 Выражения. Тождества. Уравнения.  20 2 

2 Функции 10 1 

3 Степень с натуральным показателем.  10 1 

4 Многочлены  15 1 

5 Формулы сокращенного умножения.  16 2 

5 Системы линейных уравнений.  15 1 

6 Повторение   10 1 

Итого 96 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 

 

№ 

п/

п 

Разделы, темы Кол 

часов 

Дата Дом. 

задани

е. 
По плану По 

факту 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 6 КЛАССА (5 часов) 

1.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

и смешанных чисел 

1 01.09.23   

2.  Умножение и деление дробей 1 04.09.23   

3.  Действия с отрицательными числами 1 06.09.23   

4.  Решение задач на вычисление процентов 1 08.09.23   

5.  Входная контрольная работа 1 11.09.23   

Глава I. ВЫРАЖЕНИЯ. ТОЖДЕСТВА. УРАВНЕНИЯ (20 ч) 

6.  Числовые выражения 1 13.09.23   

7.  Вычисление значений числовых выражений 1 15.09.23   

8.  Выражения с переменными 1 18.09.23   

9.  Вычисление значений выражений с перемен-

ными 

1 20.09.23   

10.  Сравнение значений выражений 1 22.09.23   

11.  Свойства действий над числами 1 25.09.23   

12.  Порядок арифметических действий. 1 27.09.23   

13.  Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 

1 29.09.23   

14.  Контрольная работа № 1 по теме «Выраже-

ния. Тождества» 

1 02.10.23   

15.  Уравнение и его корни 1 04.10.23   

16.  Решение уравнения и нахождение его корня 1 06.09.23   

17.  Линейное уравнение с одной переменной 1 16.10.23   

18.  Решение линейных уравнений с одной пере-

менной 

1 18.10.23   

19.  Решение задач с помощью уравнений 1 20.10.23   



 

 

20.  Решение задач с помощью линейных уравне-

ний 

1 23.10.23   

21.  Среднее арифметическое, размах и мода 1 25.10.23   

22.  Нахождение среднего арифметического 1 27.10.23   

23.  Медиана как статистическая характеристика 1 30.10.23   

24.  Решение задач на нахождение медианы 1 01.11.23   

25.  Контрольная работа № 2 

по теме «Уравнения» 

1 03.11.23   

 

Глава II. ФУНКЦИИ (10 часов) 

26.  Что такое функция 1 06.11.23   

27.  Вычисление значений функции по формуле 1 08.11.23   

28.  Вычисление значений функции по формуле 1 10.11.23   

29.  График функции 1 13.11.23   

30.  Построение графика функции.  1 15.11.23   

31.  Прямая пропорциональность и ее график 1 17.11.23   

32.  Линейная функция и ее график 1 27.11.23   

33.  Построение графика линейной функции 1 29.11.23   

34.  Зачет по теме «Линейные функции» 1 01.12.23   

35.  Контрольная работа № 3 по теме «Функ-

ции» 

1 04.12.23   

 

Глава III. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ (10 часов) 

36.  Определение степени с натуральным11 показа-

телем 

1 06.12.23   

37.  Умножение степеней 1 08.12.23   

38.  Деление степеней 1 11.12.23   

39.  Возведение в степень произведения и степени 1 13.12.23   



 

 

40.  Одночлен и его стандартный вид 1 15.12.23   

41.  Сложение и вычитание одночленов 1 18.12.23   

42.  Умножение одночленов 1 20.12.23   

43.  Возведение одночлена в степень 1 22.12.23   

44.  Функции вида у ~х2и у =х2 и их графики 1 25.12.23   

45.  Контрольная работа № 4 по теме «Степень с 

натуральным показателем» 

1 27.12.23   

Глава IV. МНОГОЧЛЕНЫ (15 часов) 

46.  Многочлен и его стандартный вид 1 29.12.23   

47.  Сложение и вычитание многочленов 1 10.01.24   

48.  Сложение и вычитание многочленов Практи-

кум 

1 12.01.24   

49.  Умножение одночлена на многочлен 1 15.01.24   

50.  Умножение одночлена на многочлен. Само-

стоятельная работа 

1 17.01.24   

51.  Вынесение общего множителя за скобки 1 19.01.24   

52.  Применение распределительного закона 

умножения 

1 22.01.24   

53.  Вынесение общего множителя за скобки. 

Преобразование выражений 

1 24.01.24   

54.   1 26.01.24   

55.  Умножение многочлена на многочлен 1 29.01.24   

56.  Умножение многочлена на многочлен. Само-

стоятельная работа 

1 31.01.24   

57.  Способ группировки 1 02.02.24   

58.  Разложение многочлена на множители спо-

собом группировки 

1 05.02.24   

59.  Зачет по теме «Многочлены» 1 07.02.24   

60.  Контрольная работа № 5 по теме «Сумма и 

разность многочленов Многочлены и одно-

члены. Произведение многочленов» 

1 09.01.24   

 



 

 

 

Глава V. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ (16 часов) 

61.  Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений 

1 12.01.24   

62.  Возведение в куб суммы и разности двух вы-

ражений 

1 14.02.24   

63.  Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

1 16.02.24   

64.  Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. 

Практикум 

1 26.02.24   

65.  Применение формулы разложения на мно-

жители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности.  

1 28.02.24   

66.  Умножение разности двух выражений на их 

сумму 

1 01.03.24   

67.  Применение формулы умножения разности 

двух выражений на их сумму 

1 04.03.24   

68.  Разложение разности квадратов на множители 1 06.03.24   

69.  Разложение разности квадратов на множители. 

Практикум 

1 11.03.24   

70.  Разложение на множители суммы и разности 

кубов 

1 13.03.24   

71.  Контрольная работа № 6 по теме «Формулы 

сокращенного умножения» 

1 15.03.24   

72.  Преобразование целого выражения в много-

член 

1 18.03.24   

73.  Преобразование целого выражения в много-

член с помощью формул сокращенного умно-

жения 

1 20.03.24   

74.  Применение различных способов разложения 

на множители 

1 22.03.24   

75.  Преобразование целого выражения в много-

член и применение различных способов разло-

1 25.03.24   



 

 

жения на множители. Практикум 

76.  Контрольная работа № 7 по теме «Пре-

образование целых выражений» 

1 27.03.24   

 

Глава VI. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ(15 часов) 

77.  Линейное уравнение с двумя переменными 1 29.03.24   

78.  График линейного уравнения с двумя перемен-

ными 

1 01.04.24   

79.  Построение графика линейного уравнения с 

двумя переменными 

1 03.04.24   

80.  Системы линейных уравнений с двумя пере-

менными 

1 05.04.24   

81.  Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными.  

1 15.04.24   

82.  Способ подстановки 1 17.04.24   

83.  Применение способа подстановки 1 19.04.24   

84.  Решение систем способом подстановки 1 22.04.24   

85.  Способ сложения 1 24.04.24   

86.  Применение способа сложения 1 26.04.24   

87.  Решение систем способом сложения 1 27.04.24   

88.  Решение задач с помощью систем уравнений 

способом подстановки 

1 03.05.24   

89.  Контрольная работа № 8 по теме «Системы 

линейных уравнений и их решения» 

1 06.05.24   

90.  Решение задач с помощью систем уравнений 1 08.05.24   

91.  Решение задач с помощью систем уравнений 

способом сложения 

1 13.05.24   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ   (5 часов) 

92.  Функции 1 15.05.24   

93.  Одночлены. Многочлены.Формулы сокра-

щенного умножения 

1 17.05.24   



 

 

94.  Итоговая контрольная работа  1 20.05.24   

95.  Системы линейных уравнений 1 22.05.24   

96.  Решение задач на движение и на совместную 

работу 

1 24.05.24   
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО         ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным цен-

ностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению зада-

ний. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на ре-

зультат. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учё-

том конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять ка-

чество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Познавательные УУД 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных ма-

тематических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избы-

точной, точной и вероятностной информации; учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключе-

ния (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

Коммуникативные УУД 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 



 

 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли 

математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необхо-

димую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терми-

нологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математи-

ческих утверждений: 

3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллеле-

пипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 

4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о про-

стейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке гео-

метрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, ре-

шения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь); 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных ре-

зультатов в задаче, исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных ма-

териалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 



 

 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения 

чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

Наглядная геометрия Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических  фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения; 

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

гурации; 

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

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

шения фигур (равенство); 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

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

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест-

точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

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

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

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

дом подобия; 



 

 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-

терных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин Выпускник научится: 

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

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

ла; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(64 часа, 2 часа в неделю). 

1. Начальные геометрические сведения. 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Ра-

венство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. 

Величина угла и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство тре-

угольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 1 Темы курса Количество ча-

сов 

Количество к/ 

работ 

1 Начальные геометрические сведения. 9 1 

2 Треугольники 18 1 

3 Параллельные прямые 12 1 

4 Соотношение между сторонами и углами треуголь-

ника 

6 1 

5 Прямоугольные треугольники 11 1 

5 Повторение курса 8 1 

Итого 64 6 



 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Содержание материала Кол- 

во 

час 

Дата 

план факт 

1 ГЛАВА. НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (9 ЧАСОВ) 

1 Прямая и отрезок. Луч и угол. 1 05.09.23  

2 Прямая и отрезок. Луч и угол. 1 07.09.23  

3 Сравнение отрезков и углов. 1 12.09.23  

4 Измерение отрезков 1 14.09.23  

5 Измерение углов. 1 19.09.23  

6 Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые 

1 21.09.23  

7 Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые 

1 26.09.23  

8 Решение задач по теме: « Начальные 

геометрические сведения». 

1 28.09.23  

9 Контрольная работа №1 « Начальные 

геометрические сведения». 

1 03.10.23  

2 ГЛАВА. ТРЕУГОЛЬНИКИ (18 ЧАСОВ) 

10 Треугольник 1 05.10.23  

11 Первый признак равенства треугольников 1 17.10.23  

12 Первый признак равенства треугольников 1 19.10.23  

13 Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников 

1 24.10.23  

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 26.10.23  

15 Свойства равнобедренного треугольника 1 31.10.23  

16 Решение задач по теме: « Равнобедренный 

треугольник» 

1 02.11.23  



 

 

17 Второй признак равенства треугольников 1 07.11.23  



 

 

18 Второй признак равенства треугольников 1 09.11.23  

19 Третий признак равенства треугольников 1 14.11.23  

20 Третий признак равенства треугольников 1 16.11.23  

21 Решение задач на применение второго и третьего 

признаков равенства треугольников 

1 28.11.23  

22 Окружность 1 30.11.23  

23 Окружность 1 05.12.23  

24 Решение задач на построение 1 07.12.23  

25 Решение задач на построение 1 12.12.23  

26 Решение задач по теме: « Треугольники» 1 14.12.23  

27 Контрольная работа № 2 по теме: « Треугольники» 1 19.12.23  

3 ГЛАВА. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ (12 ЧАСОВ) 

28 Определение параллельности прямых 1 21.12.23  

29 Признаки параллельности прямых 1 26.12.23  

30   Признаки параллельности прямых 1 28.12.23  

31 Практические способы построения параллельных пря-

мых 

1 09.01.24  

32 Аксиома параллельных прямых 1 11.01.24  

33 Аксиома параллельных прямых 1 16.01.24  

34 Свойства параллельных прямых 1 18.01.24  

35 Свойства параллельных прямых 1 23.01.24  

36 Свойства параллельных прямых 1 25.01.24  

37 Решение задач по теме: « Параллельные прямые» 1 30.01.24  

38 Решение задач по теме: « Параллельные прямые» 1 01.02.24  

39 Контрольная работа №3 по теме: « Параллельные прямые» 

 

1 06.02.24  

4 ГЛАВА. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА (6 

ЧАСОВ) 



 

 

40 Теорема о сумме углов треугольника 1 08.02.24  

41 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный тре-

угольники 

1 13.02.24  

42 Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника 

1 15.02.24  

43 Неравенство треугольника 1 27.02.24  

44 Решение задач на соотношения между сторонами и угла-

ми треугольника 

1 29.02.24  

45 Контрольная работа №4 «Сумма углов треугольника. 1 05.03.24  

5 ГЛАВА. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ (11 ЧАСОВ) 

46 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1 07.03.24  

47 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1 12.03.24  

48 Признаки равенства прямоугольных тре-

угольников 

1 14.03.24  

49 Решение задач по теме «Прямоугольные тре-

угольники» 

1 19.03.24  



 

 

50 Решение задач по теме «Прямоугольные тре-

угольники» 

1 21.03.24  

51 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между парал-

лельными прямыми 

1 26.03.24  

52 Построение треугольника по трём элементам. 1 28.03.24  

53 Построение треугольника по трём элементам. 1 2.04.24  

54 Решение задач по теме: « Прямоугольные треугольники» 1 04.04.24  

55 Решение задач по теме: « Прямоугольные треугольники» 1 16.04.24  

56 Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные тре-

угольники» 

1 18.04.24  

6 ГЛАВА. ПОВТОРЕНИЕ КУРСА (8 ЧАСОВ) 

57 
Равенство треугольников. Решение задач. 

1 23.04.24  

58 
Равенство треугольников. Решение задач. 

1 25.04.24  

59 
Параллельность прямых. Решение задач. 

1 02.05.24  

60 
Параллельность прямых. Решение задач. 

1 07.05.24  

61 
Итоговая контрольная работа  

1 14.05.24  

62 Анализ контрольной работы. 1 16.05.24  

63   Соотношение между сторонами и углами треугольника. Ре-

шение задач. 

1 21.05.24  

64 Итоговый урок  1 23.04.24  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета:   География 

Класс:   7А,7Б 

Уровень общего образования:         основное  общее 
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2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

«Федеральной  программы по географии для общеобразовательных школ. География. 5-9 

классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда»», М., Просвещение, 2019 год. 

 

Учебник:  А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, География. 7 класс, «Полярная звезда», 

Москва, «Просвещение», 2022. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности,   обладающей  системой  современных  

мировоззренческих  взглядов,    ценностных ориентаций,                    идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов 

личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  народа России; осо-

знание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, об-

щемирового общего наследия; установление традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному  многообра-

зие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных инте-

ресов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков само-

стоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструмента-

ми социализации соответственно возрастному статусу учащихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участия в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного, ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья 

людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни,  

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения географии являются:  

 умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления; 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности;   



 

 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

тельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией;  

 умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познава-

тельных задач;  

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно ис-

пользовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справоч-

ной литературой; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моде-

лирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение; продуктивно разрешать конфликты на основе инте-

ресов и позиций всех их участников;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение 

понятиям; 

 формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, умение само-

стоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 формирование умения организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни и социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения программы по географии. 

 К концу 7 класса обучающийся научится:  

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) географи-

ческой оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпре-

тации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и орга-

нического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с ис-

пользованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом харак-

тера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных 

плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 



 

 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатооб-

разующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 
формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в резуль-

тате деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 
различать океанические течения; 
сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 
объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географиче-

ской информации; 
характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
сравнивать плотность населения различных территорий; 
применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
различать городские и сельские поселения; 
приводить примеры крупнейших городов мира; 
приводить примеры мировых и национальных религий; 
проводить языковую классификацию народов; 
различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 
определять страны по их существенным признакам; 
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 
объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хо-

зяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источ-

никах, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергети-

ческая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и 

приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 

II. Содержание учебного предмета 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

1 Введение (3 ч)  

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие 

человека с окружающей средой. Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. 

Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

 Практическая работа №1 «Анализ карт географического атласа» 

Тема 1. Население Земли (8ч) 



 

 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. 

Международные языки.  Основные религии мира. Города и сельские поселения. Различие городов и сельских 

поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны 

мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость 

стран друг от друга. 

.Практическая работа  «Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Земли (15 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии земной 

коры. Геологические эры.  Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и 

ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы 

земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, 

метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных 

широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и области Земли. Роль 

климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 

пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные 

поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и 

климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле.  Крупнейшие озера мира. . Растительный и 

животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса.  Закономерности распространения 

животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (7 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон 

под воздействием человека. Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли».  Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны 

Земли — Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические 

проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

  Практическая работа  « Описание океана по плану» 

 

 

Тема 4     Материки и  страны. (38ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая 

линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. 

Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История освоения Африки. 

Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия 

африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой 

— способ освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут 

Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности 

природы. Занятия населения. Культура.  Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — 

«желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро 

Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. 

Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Маршрут озеро Виктория — Индийский 

океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия 

населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные 



 

 

ископаемые. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица 

Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. Австралия: образ материка. Особенности географического 

положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и 

осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. 

Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии.  Маршрут 

Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. 

Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 

Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии.  Антарктида: образ материка. 

Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. 

Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.  Растительный и животный 

мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим 

положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата 

Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. Латинская Америка в 

мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. 

Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная 

деятельность. Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — 

второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — 

Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного 

и животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. 

Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут 

Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. Место 

на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. 

Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние 

воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. 

Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. 

 Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой 

экономики и культуры.  Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. 

Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой 

каньон реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. 

Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-

Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ  жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение 

земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления 

на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. Европа в мире. 

Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское исельское 



 

 

население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства 

стран Европы. Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский 

полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут 

Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. 

Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа 

фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, 

Белоруссия, Украина: особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. 

Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут 

Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. Германия. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, образ 

жизни. Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. 

Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 

Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

 Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, 

Бухара. Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. 

Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. 

Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. 

Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — 

Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. Индия. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни.  Россия 

в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное 

государство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение предмета с 

учётом программы воспитания 

 

 

 

Тема 

Количество часов 
Учёт программы воспитания 

всего 
практические 

работы 

Контрольные 

(проверочные) 

работы 

1.  
Введение  2 - 

 

1 

Модуль школьный урок 

2.  Человек на Земле 6 1 1 Модуль школьный урок 

3.  Природа Земли   15 3 1 Модуль школьный урок 

4.  Природные 

комплексы и 

регионы 

6 - 

1 Модуль школьный урок 

5.  Материки и 

страны 
37 6 

1 Модуль школьный урок 

6.  Заключение 2 - - Модуль школьный урок 

 Всего: 68 10 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану  

 

Дата по 

факту 

Введение – 2 ч. 

1.  Как вы будете изучать географию в 7 классе 1   

2.  
Географические  карты. Входная 

диагностика. 
1   

Человек на Земле  - 6 ч. 

3.  Как люди заселяли Землю 1   

4.  Население современного мира 1   

5.  Народы, языки и религии 1   

6.  Города и сельские поселения  1   

7.  Страны мира 1   

8.  
Практическая работа «Сравниваем страны 

мира» 
   

Природа Земли – 15 ч.  

9.  Развитие земной коры 1   

10.  Земная кора на карте. 1   

11.  

Анализ физической карты и карты строения 

земной коры с целью выявления закономер-

ностей распространения крупных форм рель-

ефа и полезных ископаемых 

1   

12.  Природные ресурсы земной коры 1   

13.  Температура воздуха на разных широтах. 1   

14.  
Давление воздуха и осадки на разных широ-

тах  
1   

15.  Общая циркуляция атмосферы  1   

16.  Климатические пояса и области мира 1   

17.  
 Климатические пояса и области мира. 

Анализ климатических диаграмм 
1   

18.  Океанические течения 1   

19.  

Выявление закономерностей распростране-

ния тёплых и холодных течений у западных 

и восточных побережий материков по физи-

ческой карте мира 

1   

20.  Реки и озёра Земли 1   

21.  
Учимся с «Полярной звездой». Ищем ин-

формацию в интернете 
1   

22.  Растительный и животный мир Земли.  1   



 

 

23.  Почвы 1   

Природные комплексы и регионы – 6 ч. 

24.  Природные зоны Земли 1   

25.  Океаны (1) 1   

26.  Океаны (2) 1   

27.  Материки 1   

28.  Как мир делится на части и как объединяется (1) 1   

29.  Как мир делится на части и как объединяется (2) 1   

Материки и страны – 37 ч. 

30.  Африка: образ материка  1   

31.  
Практическая работа «Описание географического 

положения материка по плану» 
1   

32.  Африка в мире 1   

33.  Африка: путешествие(1) 1   

34.  Африка: путешествие(2) 1   

35.  Египет 1   

36.  
Учимся с «Полярной звездой». Национальные 

парки мира и Африки 
1   

37.  Австралия - образ материка  1   

38.  Австралия: путешествие 1   

39.  Антарктида 1   

40.  Южная Америка: образ материка(1) 1   

41.  

Южная Америка: образ материка. Выявление 

влияния океанических течений у западных и во-

сточных побережий материков на климат и при-

родные комплексы 

1   

42.  Латинская Америка в мире. 1   

43.   Южная Америка: путешествие(1) 1   

44.  Южная Америка: путешествие(2) 1   

45.  Бразилия 1   

46.  
Практическая работа  «Описание Бразилии по 

географическим картам» 
1   

47.  

Северная Америка: образ материка. Комплексное 

географическое описание одной из природных 

зон материка 

1   

48.  Англо-Саксонская Америка 1   

49.   Северная Америка: путешествие(1) 1   

50.  Северная Америка: путешествие(2) 1   

51.  Соединённые Штаты Америки 1   

52.  
 Практическая работа «Описание США  по гео-

графическим картам» 
1   

53.  Евразия: Образ материка(1) 1   

54.  Евразия: образ материка(2) 1   



 

 

55.  Европа в мире. 1   

56.   Европа: путешествие(1) 1   

57.  Европа: путешествие(2) 1   

58.  Германия 1   

59.  Азия в мире 1   

60.  Азия: путешествие(1) 1   

61.  Азия: путешествие(2) 1   

62.  Китай(1) 1   

63.  Китай(2) 1   

64.  Индия.(1) 1   

65.  Индия (2) 1   

66.  
Обобщение по теме – материки и страны. 

Итоговая диагностика 
1   

Заключение – 2 ч.  

67.  Глобальные проблемы человечества 1   

68.  Резерв 1   
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Рабочая программа 

Наименование учебного предмета: история 

Класс:7 

Уровень образования: основное общее 

Срок реализации программы, учебный год:  

2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: 

всего 68 часов в год, в неделю 2 часа. 

Планирование составлено на основе: основной образовательной программы основного (общего) му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баратаевская средняя школа» 

Авторской программы: авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. 

М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) М: 

изд - во Просвещение, 2020г. 

 

Учебник:«История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торку-

новаПросвещение, 2020г.Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, Просвещение, 

2020г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следу-

ющих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учеб-

ную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат..; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории в 7 классе:  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки;  

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 

вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);  

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.  

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.;  

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).  

 

 



 

 

Работа с исторической картой:  

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей ис-

тории XVI‒XVII вв.;  

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особен-

ностями ее экономического, социального и политического развития.  

Работа с историческими источниками:  

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные 

и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информацион-

ную ценность; Федеральная рабочая программа | История. 5–9 классы проводить поиск ин-

формации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция):  

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., их 

участниках;  

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей исто-

рии XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);  

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах 

в раннее Новое время;  

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи.  

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской  

Содержание учебного предмета  

 

7 класс (40 часов) В XVI-XVII вв. 

Введение. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор евро-

пейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение ев-

ропейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Рос-

сийского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Систе-

ма местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появ-

ление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормле-

ний. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 



 

 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и про-

водимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие систе-

мы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало осво-

ения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в.Повседневная жизнь в цен-

тре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в.Россия и Европа в началеXVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём националь-

но-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексе-

евич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 

и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное вклю-

чение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и воз-

никновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служи-

лые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание 

под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской поли-

тики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 



 

 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским хан-

ством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутно-

го времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские географические от-

крытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Си-

бири. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в. 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового време-

ни. 

Великие географические открытия 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей 

в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Вас-

ко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасма-

на и открытие Австралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Евро-

пейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. По-

литические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца XV — 

XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возник-

новение 

капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение 

внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление 

новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Ев-

ропе. Кальвинизм. 

Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационно-



 

 

го движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления стра-

ной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Лю-

довик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огора-

живания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформа-

ция. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Ре-

ставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской мо-

нархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование 

Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкно-

вение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых пу-

тях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрожде-

ние. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. 

Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи клас-

сицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины ми-

ра. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия 

при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. 

Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната 

Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для ино-

земцев. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

 



 

 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕ-

СТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объеди-

нения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя 

политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местни-

чество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная ре-

форма. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее со-

став и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представи-

тельства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа — 

формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о служ-

бе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Бит-

ва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливон-

ского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ер-

мака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формиро-

вание Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

НародыПоволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духо-

венство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новго-

рода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Проти-



 

 

воречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепо-

щения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюрикови-

чей. 

Смута в России 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 

1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России поль-

ско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.‑П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избра-

нии на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизо-

на в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутно-

го времени. 

Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского само-

управления. Затухание деятельности 

Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятель-

ности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Авва-

кум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 



 

 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. Соци-

альная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, хо-

лопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско- Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформ-

ления крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Мед-

ный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра-

нению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславская ра-

да. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Ре-

чью Посполитой 1654— 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656—1658 гг. и ее результаты. 

Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской импери-

ей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами 

и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихо-

му океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки 

Амур. Освоение Поволжья и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение эле-

ментов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Мо-

настырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Дере-

вянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконопи-

си. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ива-



 

 

на Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиле-

ние светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском прика-

зах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по 

истории. Наш край в XVI—XVII вв. 

Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0 
 

Обозначать на ленте времени общие хронологические рамки и основные периоды 

истории Нового времени; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

 
https://www.yaklass.ru/p/history#program- 

7-klass 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству 

2.1. Россия в XVI в. 13 0 0 
 

Показывать на исторической карте территорию России в первой трети XVI в.; называть 

русские земли, присоединенные к Москве в правление Василия III; 

Характеризовать структуру центральной и местной власти в первой трети XVI в.; 

Сравнивать вотчину и поместье; раскрывать различия между ними; Характеризовать 

внешнюю политику России в первой трети XVI в.; оценивать ее результаты; 

Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-представительная монархия, реформы, 

Земский собор, местничество, опричнина, приказ, стрельцы, заповедные лета, уроч-

ные лета, засечная черта; 

Раскрывать значение денежной реформы Елены Глинской; Характери-

зовать основные мероприятия реформ 1550-х гг.; 

Извлекать информацию из Судебника 1550 г., царских указов и использовать ее в 

рассказе о положении различных слоев населения Руси, политике власти; Раскрывать 

значение создания стрелецкого войска; 

Показывать на исторической карте рост территории России в царствование Ива-на IV; 

ход Ливонской войны, маршрут похода Ермака; 

Составлять план рассказа о народах Поволжья и Сибири в XVI в.; 

Раскрывать последствия Ливонской войны для России; Рассказывать 

об отношениях России с Крымским ханством в XVI в.; 

Характеризовать положение основных групп населения Российского государства в 

XVI в.; 

Показывать с использованием карты, как расширялся национальный состав населения Рус-

ского государства; 

Объяснять причины введения, сущность и последствия опричнины; 

Составлять характеристику (исторический портрет) Ивана IV Грозного; представлять и 

обосновывать оценку итогов его правления; 

Систематизировать в виде таблицы материал о закрепощении крестьян в XVI в.; 

Объяснять значение учреждения патриаршества; 

Рассказывать о событиях и обстоятельствах, приведших к пресечению московской дина-

стии Рюриковичей; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

 
https://www.yaklass.ru/p/history#program- 

7-klass 

http://www.yaklass.ru/p/history#program-
http://www.yaklass.ru/p/history#program-


 

 

2.2. 
Смута 

в России 

9 0 0  Раскрывать противоречия, существовавшие в русском обществе накануне Смуты; Харак-

теризовать личность и деятельность Бориса Годунова; 

Раскрывать причины Смуты; 

Называть хронологические рамки Смутного времени; 

Систематизировать исторический материал в хронологической таблице «Основные 

события Смутного времени»; 

Объяснять смысл понятий и терминов: Смута, самозванство; 

Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия 

II, места действий польских и шведских интервентов, маршруты движения отрядов перво-

го и второго ополчения; 

Высказывать суждения о роли Православной церкви, духовных лидеров в событиях 

Смутного времени; 

Представлять характеристики участников ключевых событий Смутного времени; 

Объяснять, что привело к подъему национально-освободительного движения; Пока-

зывать на карте места действий земских ополчений; 

Характеризовать итоги и последствия Смуты для Российского государства; Участво-

вать в поиске материалов, подготовке и презентации группового сообщения 

«Организаторы и участники первого и второго ополчений»; 

Устный 

опрос; Пись-

менный кон-

троль; Тести-

рование; Дик-

тант; 
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2.3. 
Россия 

в XVII в. 

16 0 0  Характеризовать личность и деятельность первых Романовых — Михаила Федоровича 

и Алексея Михайловича; 

Представлять в виде схемы структуру высших органов государственной власти и управ-

ления в России XVII в.; 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных представительных и 

административных органов в системе управления государством; Объяснять 

смысл понятий: самодержавие, раскол, старообрядчество; Раскрывать 

причины и последствия церковного раскола; 

Составлять исторические портреты (характеристики) патриарха Никона, протопопа Авваку-

ма; 

Характеризовать экономическое развитие России в XVII в., используя информацию истори-

ческой карты; 

Объяснять значение понятий и терминов: Государев двор, мануфактура, посад, ясак, ярмар-

ка, крепостное право; 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую; объяснять, в чем заключались раз-

личия; 

Раскрывать значение принятия Новоторгового и Таможенного уставов; Состав-

лять таблицу «Основные сословия и их положение в России XVII в.»; Проводить 

поиск информации в отрывках из Соборного уложения 1649 г. для характери-

стики положения отдельных групп населения России, процесса закрепощения 

крестьян; 

Раскрывать причины социальных движений в России XVII в.; 

Показывать на исторической карте места городских восстаний; территорию, охва-

ченную восстанием Степана Разина; 

Систематизировать (в форме таблицы) материал о социальных движениях в России 

XVII в.; 

Объяснять значение понятий и терминов: гетман, полки нового (иноземного) строя, засеч-

ная черта; 

Раскрывать причины восстания под руководством Б. Хмельницкого; 

Давать оценку значения вхождения земель Войска Запорожского в состав России; Характе-

ризовать причины и итоги русско-польской (1654—1667) и русско-шведской (1656—1658) 

войн; 

Приводить примеры конфликтов России с Османской империей; 

Объяснять, в чем заключались результаты внешней политики России в XVII в.; Объяс-

нять, опираясь на знания из курсов всеобщей истории 6—7 кл., какие события получили 

название Великих географических открытий; 

Показывать на карте территории расселения народов в Российском государстве XVII в.; 

маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке; Рассказывать о 

народах, живших в России в XVII в., привлекая дополнительную информацию (в том 

числе по истории края); 

Осуществлять поиск информации для подготовки сообщения об одном из перво-

проходцев (Семене Дежневе, Василии Пояркове, Ерофее Хабарове); 

Устный 

опрос; Пись-

менный кон-

троль; Тести-

рование; Дик-

тант; 
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2.4. Культурное про-

странство XVI- XVII 

вв. 

5 0 0  Извлекать информацию из Домостроя, изобразительных материалов для рассказа о 

нравах и быте российского общества в XVI—XVII вв.; 

Характеризовать новые веяния в отечественной культуре, быту в XVII в. Объяснять зна-

чение понятий и терминов: шатровый стиль, парсуна; 

Систематизировать материал о достижениях культуры XVI—XVII вв. (в форме таб-

лицы), раскрывать их значение; 

Составлять описание одного из памятников культуры XVI—XVII вв.; оценивать его художе-

ственные достоинства; 

Приводить примеры известных архитектурных сооружений XVI—XVII вв., выявлять 

их назначение; 

Объяснять, что способствовало развитию образования в России XVII в.; 

Называть основные жанры русской литературы XVI—XVII вв.; 

Осуществлять поиск и анализ информации для проектной работы «Путешествие по рус-

скому городу XVII в.»; 

Устный 

опрос; Пись-

менный кон-

троль; Тести-

рование; Дик-

тант; 
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2.5. 
Обобщение 

2 0 0  Обобщать историческое и культурное наследие России XVI-XVII вв.; Письменный 

контроль; Те-

стирование; 
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Итого по разделу 45 
 

Раздел 3. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

3.1. Великие географи-

ческие открытия 

2 0 0 
 Объяснять, что способствовало росту интереса европейцев к дальним странам в XV в., 

раскрывать предпосылки Великих географических открытий; 

Рассказывать, используя карту, о начале поисков морского пути в Индию в XV в.; Подгото-

вить и представить сообщение об экспедициях Х. Колумба, давать оценку их результатов 

и значения; 

Объяснять, в чем состояли главные положения и значение Тордесильясского и Сарагосского 

договоров; 

Показывать на исторической карте маршруты экспедиций Васко да Гамы, Ф. Магел-

лана, А. Тасмана, называть их результаты; 

Раскрывать смысл понятий и терминов: каравелла, конкистадор, доминион, монопо-

лия, плантация; 

Объяснять, почему конкистадорам удалось относительно быстро завоевать могуще-

ственные государства Центральной и Южной Америки; 

Раскрывать, что изменилось в положении населения Центральной и Южной Америки с 

приходом европейских завоевателей; 

Сравнивать начало освоения европейцами территорий в Южной Америке и в Северной 

Америке (основные занятия европейских колонистов; положение местного населения; 

организация хозяйства), выявлять различия; 

Рассказывать, используя историческую карту, о поисках европейцами северо- во-

сточного пути в страны Дальнего Востока, о том, как устанавливались их отношения 

с российским государством; 

Характеризовать итоги Великих географических открытий конца XV — XVII в.: а) для 

европейских стран; б) для народов Нового света; в) для всеобщей истории; 

Устный 

опрос; Пись-

менный кон-

троль; Тести-

рование; 
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3.2. Изменения в евро-

пейском обществе 

XVI— XVI вв. 

2 0 0  Называть новые источники энергии, которые стали использоваться в Европе в XV— 

XVII вв., объяснять, развитию каких отраслей производства это способствовало; Срав-

нивать ремесленное и мануфактурное производство, объяснять, в чем заключались 

преимущества мануфактур; 

Объяснять значение понятий и терминов: централизованная и рассеянная мануфак-

тура, капиталистические отношения, буржуазия; 

Раскрывать, в чем выражалось и к чему вело расслоение крестьянства в начале Нового 

времени; 

Называть новые группы населения, появившиеся в европейских странах в раннее 

Новое время; 

Составлять описание европейского города XVI—XVII вв. («типичный город» или кон-

кретный город по выбору); 

Характеризовать условия жизни разных групп населения в европейских городах XVI— 

XVII вв.; 

Устный 

опрос; Пись-

менный кон-

троль; Тести-

рование; 
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3.3. Реформация и 

контрре- фор-

мация 

в Европе 

2 0 0 
 

Характеризовать предпосылки Реформации в Германии; 

Раскрывать содержание основных положений учения Лютера, объяснять, в чем заключа-

лась их новизна; 

Объяснять значение понятий и терминов: Реформация, индульгенция, секуляризация, 

булла, протестантизм, лютеранство, кальвинизм, гугеноты, пуритане, иезуиты; Раскры-

вать, представители каких групп германского общества и почему поддержали М. Лю-

тера; 

Представлять характеристику Крестьянской войны в Германии; 

Извлекать и комментировать информацию из исторических текстов (фрагменты богослов-

ских сочинений и др.); 

Представлять характеристики М. Лютера, Ж. Кальвина; 

Объяснять, кем и каким образом осуществлялась контрреформация, каковы были резуль-

таты этой политики; 

Раскрывать, привлекая информацию карты, чем завершились к концу XVI в. религи-

озные войны между католиками и протестантами; 

Устный 

опрос; Тести-

рование; 
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3.4. Государства Евро-

пы 

в XVI— 

XVII вв. 

7 0 0  Объяснять значение понятий: абсолютизм, централизованное государство, протекционизм; 

Характеризовать политическое устройство и особенности экономического развития Ис-

пании в XVI—XVII вв.; 

Раскрывать, на что была направлена внешняя политика испанских Габсбургов, 

приводить примеры конкретных действий; 

Характеризовать положение Нидерландов под властью Габсбургов; Рассказы-

вать, привлекая историческую карту, о национально-освободительном движении 

в Нидерландах, его причинах, целях, участниках, формах борьбы; 

Объяснять, в чем состояло значение событий 1566—1609 гг. для Нидерландов и для Евро-

пы начала Нового времени; 

Разъяснять, что свидетельствовало об усилении королевской власти во Франции в XVI 

в.; 

Представлять характеристику Религиозных войн второй половины XVI в. во Франции 

(хронологические рамки; основные участники; формы борьбы; ключевые события; итоги 

и последствия); 

Объяснять, что стоит за названием «Варфоломеевская ночь», как оценивали это 

событие современники; 

Рассказывать, в результате каких обстоятельств и событий Генрих Бурбон стал основате-

лем новой королевской династии во Франции; 

Объяснять, что предусматривал Нантский эдикт 1598 г., давать оценку значения этого 

документа; 

Представлять характеристику (исторический портрет) Людовика XIV; Раскрывать, 

что составляло основу экономического процветания Англии в XVI в.; Объяснять 

значение понятий и терминов: огораживания, новое дворянство, королевская рефор-

мация, монополия, Великая Армада; 

Раскрывать, в чем заключалось усиление королевской власти в Англии при ко-ролях ди-

настии Тюдоров; 

Рассказывать об особенностях английской реформации, объяснять, почему ее назвали 

«королевской»; 

Представлять характеристику (исторический портрет) Елизаветы I; 

Объяснять, что давало основание определять правление Елизаветы I как «золотой 

век»; 

Раскрывать причины Английской революции середины XVII в.; Объяснять, 

почему события 1642—1648 гг. историки определяют понятием 

«гражданская война»; 

Характеризовать состав и цели противостоявших друг другу в гражданской войне 

лагерей; 

Объяснять значение понятий и терминов: роялист, пресвитериане, железнобокие, 

лорд-протектор; 

Раскрывать причины победы парламентского лагеря в борьбе против короля; 

Представлять характеристику (исторический портрет) Оливера Кромвеля; Давать 

сравнительную характеристику партий вигов и тори; 

Показывать на исторической карте государства, находившиеся в рассматриваемый 

период в Центральной, Южной и Юго-Восточной Европе; 

Раскрывать обстоятельства вхождения различных народов в состав империй; 

Устный 

опрос; Пись-

менный кон-

троль; Тести-

рование; Дик-

тант; 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЕ» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержа-

ния курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и гос-

ударственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благо-

получии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложивше-

гося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддер-

жания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и гряду-

щими поколениями; 

  Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявля-

ются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата);• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы дея-

тельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потреби-

тель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной дея-

тельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 1) использование элементов причинно-

следственного анализа; 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение сущ-

ностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках раз-

личного типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиови-

зуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуа-

ции; 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 7) оценку своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологиче-

ских требований; 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

 



 

 

 

  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию:  

Человек и его социальное окружение:  

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях обучающихся, об-

щении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми;  харак-

теризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах се-

мьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции 

людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), деятельность человека, 

образование и его значение для человека и общества;  

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в совре-

менных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, сопер-

ничества и сотрудничества людей в группах;  

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей;  

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных, виды деятельности (игра, труд, учение);  

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и ре-

зультатов деятельности, целей и средств общения;  

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности об-

щения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида дея-

тельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверст-

ников;  

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социаль-

ный опыт своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной ин-

дивидуальности, к различным формам неформального общения подростков;  

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей обучаю-

щегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извле-

чений из законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, преоб-

разовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптирован-

ных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о че-

ловеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ;  



 

 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду 

деятельности; приобретать опыт использования полученных знаний в практической дея-

тельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями стар-

ших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни 

школы и класса;  

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических цен-

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Общество, в котором мы живём:  

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, 

процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре 

и духовной жизни, типах общества, глобальных проблемах;  

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государ-

ственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества;  

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятель-

ности, глобальных проблем;  

классифицировать социальные общности и группы;  

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования;  

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики;  

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния при-

роды на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности;  

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-

ной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия че-

ловека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа;  

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возмож-

ности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);  

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отно-

шений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни об-

щества;  

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информа-

цию о народах России;  

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, вклю-

чая экономико-статистическую, из адаптированных источников  

(в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы;  

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия духовным традициям общества;  

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практиче-

ской деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том 



 

 

числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 

живём;  

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

Содержание курса 

Введение 

Глава I.Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обря-

ды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантия. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолет-

них. Механизмы реализации и защиты прав и свобод  человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. За-

кон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность под-

готовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязатель-

ная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовос-

питание.  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение.  Преступления и проступки.  Ответственность несовершеннолетних.  

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Глава II. Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – производители, потребители. Мастерство работника. Высококвалифициро-

ванный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата 

и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда.  

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность тру-

да. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как произво-

дить. Выручка и прибыль производителя.  

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции де-

нег. 



 

 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рациональ-

ного ведения домашнего хозяйства. 

ГлаваIII. Человек  и природа 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу – значит охранять жизнь. Цена безответственного отноше-

ния к природе. Главные правила экологической морали.  

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человече-

ства. Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граж-

дан в природоохранительной деятельности. 

 

 

Тематическое планирование 

  

 

№ 

п/п 
Наименование главы Кол-во часов  

1. Введение 1 

2. Глава I. Регулирование поведения людей в обществе  15 

3. Глава II. Человек в экономических отношениях  13 

4. Глава III. Человек и природа  5 

5 Резерв 1 

 Итого: 35 



 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Обществознание. 6 класс : учебник, 6 класс/ Боголюбов Л. Н., Рутковская Е. Л., Иванова Л. Ф. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. Безбородов А. Б. Обществозна-

ние: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

2. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. 

— М., 2003. 

3. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

4. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М., 2007. 

5. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведе-

ний / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

6. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. 

И. Кравченко. — М., 2004. 

7. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /A. И. Кравченко. — М., 2008. 

8. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов /B. В. Латышева. — М., 2004. 

9. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

10. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

11. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

12. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 2003. 

13. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. — СПб., 2001. 

14. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. образо-

вания / С. С. Носова. — М., 2002. 

15. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

16. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

17. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

18. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

19. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

20. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. 

А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

21. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. — М., 2010. 

22. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

23. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

24. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

 

 



 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

5. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

7. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.  

9. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).  

10. http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.  

11. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал.  

12. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».  

13. http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. http://www.gallery.economicus.ru — 

Галерея экономистов. 

14. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. hup://www.cebe.sib.ru — Центр 

экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-

образование без границ. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.  

15. http://www.hpo.opg — Права человека в России.  

16. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

17. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. http://www.ombudsman.gov.ru — 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.  

18. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.  

19. http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

20. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».  

21. http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.  

22. http: //www.countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

23. http://www.russianculture.ru/ — Культура России.  

24. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал. 

25. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».  

26. http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

27. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

28. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — 

Энциклопедии, словари, справочники 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного 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, уста-

навливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование 

по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характери-

стики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного 

наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссий-

ских 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 раз-

вития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли информацион-

ных 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 бо-

лее простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, опреде-

лять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков ра-

боты 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 образо-

вания в области информационных технологий и созидательной деятельности с примене-

нием средств информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности про-

текания и возможности автоматизации информационных процессов в различных систе-

мах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные техно-

логии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование миро-

воззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания прин-

ципов функционирования и использования информационных технологий как необходимо-

го инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых техно-

логических 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 лично-



 

 

сти, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающих-

ся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окру-

жения, 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 по-

строения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на од-

ном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных про-

грамм (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их по-

мощью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с по-

мощью 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 четы-

рёх 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 ча-

са (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в не-

делю). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

7 КЛАСС 
 

Цифровая грамотность 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по програм-

ме. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперком-

пьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компью-

теров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, раз-

рядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный 

диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Си-

стемное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана про-

грамм и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное 

обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя 

файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операци-

онной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов 

и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов раз-

личных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. 

Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты 

от вирусов. 

Компьютерные сети 
Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структу-

ра адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым 

словам и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в Интер-

нете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информа-

ция как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

 



 

 

Представление информации 
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Есте-

ственные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. 

Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 

фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфави-

те, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфа-

вите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества информа-

ции – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непре-

рывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палит-

ра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информацион-

ного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением зву-

ковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Ти-

пы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начерта-

ние. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры 

страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые 

списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернета для 

обработки текста. 

Компьютерная графика 
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование гра-

фических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотогра-

фий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 



 

 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами тексто-

вого процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 

документы. 

Мультимедийные презентации 
Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИ-

КЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на до-

стижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, разви-

тия и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обу-

чающегося 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 зна-

ниях о цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, го-

товность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, ак-

тивное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллек-

тиве, 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, информацион-

ных 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 само-

образованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиже-

ния индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами инфор-

мационных 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 техно-



 

 

логиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического про-

гресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных 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, соответ-

ствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладе-

ние универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регу-

лятивными. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать 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 ва-

риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле-

дования; 

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 за-

дачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критери-

ев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным 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 особен-

ностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с исполь-

зованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пе-

редаче, формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, до-

стигая 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 достиже-

ние результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставле-

нию 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 приня-

тие 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, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек-

тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за ре-

шение. 

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 дея-

тельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си-

туаций, 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 до-

ступа к любым объёмам информации. 

 



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать по-

нимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать еди-

ницами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и ви-

деофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, срав-

нивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера 

и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устрой-

ства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структу-

ры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графи-

ческого интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, уда-

лять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстриро-

ванных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображе-

нию), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и 

общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и терро-

ристического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информацион-

ных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информа-

ционной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, 

выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 

Компьютер – 

универсальное 

устройство об-

работки данных 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

1.2 
Программы и 

данные 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

1.3 
Компьютерные 

сети 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 

Информация и 

информационн

ые процессы 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

2.2 
Представление 

информации 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

Итого по разделу  11   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 
Текстовые 

документы 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

3.2 
Компьютерная 

графика 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

3.3 
Мультимедийн

ые презентации 
 3   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

Итого по разделу  13   

Резервное время  2   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   0   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета: русский язык  

 

Класс: 7    

         

Уровень общего образования: основное общее образование   

   

               

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

 

Количество часов по учебному плану: всего      136 часов  в год,  4 часа   в неделю     

       

Планирование составлено на основе: Основной образовательной программы основного об-

щего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бара-

таевская средняя школа» 

 

Авторской  программы к курсу «Русский язык» для 5- 9 классов общеобразовательных 

школ. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.  

 

Учебник: Русский язык 7 класс для общеобразовательных организаций  под 

ред.М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др., М.; Просвещение, 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 7 класс                            

Личностные результаты освоения русского языка: 

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

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

_ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

_ владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

_ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

_ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях; 

_ овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохра-

нению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

_ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

_ способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

_ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-

нью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

_ способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окру-

жающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

_ владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

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

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

_ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблю-

дение основных 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; 

_ осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

_ выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различ-

ных средств аргументации; 

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

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, об-

суждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения 

 

Коммуникативные умения в 7 классе, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения 

 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Про-

сматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в 

содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной 

(нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное 

содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи 

с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, харак-

терные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; опреде-

лять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением 

(описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, 

передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их со-

единения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пере-

сказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изучен-

ные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста 

и выразительные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, 

походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, при-

лагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражаю-

щие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотогра-

фии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация 

«Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и пуб-

лицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления 

и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного 

сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения 

дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. 

Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 



 

 

Совершенствование текста. С учётом стиля речи совершенствовать написанное: по-

вышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного 

и публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе об-

ратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

 Предметные результаты освоения русского языка:  

Ученик  научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационны-

ми источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной перера-

ботки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функци-

онально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного язы-

ка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдени-

ем норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за-

данным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологиче-

скими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, граммати-

ческого и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточ-

нять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафо-

ра, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 



 

 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

К концу 7 класса ученик получит возможность научиться: 

 по  орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

 по  морфемике  и  словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамма-

тические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразо-

вательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви-

дов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

 по  лексике  и  фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных ви-

дов; 

 по  морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи 

и систему формоизменения; 

 

 по  орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфогра-

фическим словарём; 

 по  синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; ис-

пользовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

 по  пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах. 

 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета «Русский 

язык» должны отражать сформированность умений: 

использовать грамматические словари и справочники в речевой практике; 

понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словооб-

разовательные, лексические, различать понятия «разговорный язык», «функциональные 

стили речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «язык художественной ли-

тературы»; характеризовать особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах пуб-

лицистического стиля нормы его построения, особенности жанров (репортаж, заметка); 

владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) публицистических тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассужде-

ние-доказательство, рассуждение- объяснение, рассуждение-размышление) объемом не ме-

нее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(для подробного изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выбо-

рочного изложения – не менее 200 слов); 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; вы-

делять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; пе-



 

 

редавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять содержание тек-

ста в виде таблицы, схемы; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 слов; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации); 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение); понимать структурные особенности текста-рассуждения; 

анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); применять 

знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа 

и в речевой практике; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произ-

ведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений; 

классного сочинения объемом 1,5–2,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характе-

ра темы); 

создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, ре-

портаж, заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; использовать 

способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста, виды и 

приемы чтения в практике осмысления и создания собственного текста; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, орфо-

эпии в практике произношения и правописания слов; 

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять 

знания по орфографии в практике правописания; 

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять 

знания по орфографии в практике правописания; 

использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов 

языкового анализа и в практике правописания; 

объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 

основе изученного); 

распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слова; приме-

нять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа 

и в речевой практике; 

распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматиче-

скую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи; 

определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значе-

нию; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, 

роли в речи; соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения, правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное 

написание; слитное или раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; 

правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце наречий после шипящих; пра-

вописание о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий);  

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории со-

стояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 



 

 

- характеризовать причастия как форму глагола, выделять признаки глагола и имени прила-

гательного в причастии; различать причастия настоящего и прошедшего времени, действи-

тельные и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; 

склонять причастия; выделять причастный оборот, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом, объяснять роль причастия в предложении; понимать 

особенности постановки ударения в некоторых формах причастий; правильно употреблять в 

речи однокоренные слова типа «висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с 

суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ.; 

соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в суффиксах 

причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных; слитное и 

раздельное написание не с причастиями); 

 

-  характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять признаки глагола и наречия в 

деепричастии; различать деепричастия совершенного и несовершенного вида; распознавать 

деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с деепричаст-

ным оборотом, объяснять роль деепричастия в предложении; правильно строить предложе-

ния с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать особенности 

постановки ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы правописания 

деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельное написание не с де-

епричастиями); 

давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоя-

тельных частей речи; 

характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизвод-

ные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы употребления имен суще-

ствительных и местоимений с предлогами, правописания производных предлогов; 

характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи однородных чле-

нов предложения и частей сложного предложения; употреблять союзы в речи в соответ-

ствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 

союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях; знаков препина-

ния в предложениях с союзом и; 

характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, 

по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, 

в образовании форм глагола, степеней сравнения имени прилагательного, наречия; понимать 

интонационные особенности предложений с частицами;  употреблять частицы в предложе-

нии и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать нормы 

правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употреб-

ление в разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать пунктуационные нормы 

оформления междометий в предложении; 

распознавать наречия, слова категории состояния, деепричастия, предлоги, союзы, частицы, 

междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить их морфологический анализ; 

применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого, второсте-

пенных членов предложений (на основе изученного); проводить синтаксический и пунктуа-

ционный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполне-

нии различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

- соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка 

(в том числе во время списывания текста объемом 110-120 слов; словарного диктанта объе-

мом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объемом 110–120 слов, содержащего не 



 

 

более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 класс                             

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5-6 классах  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика 

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

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Морфологический разбор слова. 

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

стиль.  

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие   

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

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и пол-

ные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедше-

го времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах крат-

ких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический 

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

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргу-

ментация собственного мнения. Составление диалогов. 

Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие   

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

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

мнения. Составление рассказа по картине. 

Наречие   

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

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

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

и –е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на кон-

це наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание при-

ставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

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

рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

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

            Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

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

Аргументация собственного мнения. 

 



 

 

Служебные части речи   

Предлог    

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

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

раздельное написание производных предлогов. 

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

Союз   

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчини-

тельные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочи-

нительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное напи-

сание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  

Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

Частица   

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

стицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отри-

цательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка 

ни-, союз ни…ни. 

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

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

Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

Междометие  ч 

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

тиях.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах   

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

фразеология.Текст. Стили речи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 

класс                             

 

№ 

п/

п 

Наименование    дидактической 

единицы (раздел  и тема) 

Кол-

во 

часов 

Контрольные работы Развитие речи 

   тест слова

рный 

дикта

нт 

диктан

т 

сочине

ние 

изложен

ие 

1. Введение. 1      

2. Повторение изученного в 5-6 

классах. 

15   1 2  

3. Морфология и орфография. Культура 

речи. Причастие. 

35  1 1 1 4 

4. Деепричастие. 15 1 1  1  

5. Наречие. 21  1 1 2  

6. Категория состояния. 4     1 

7. Служебные части речи. Предлог. 11  1 1 1  

8. Союз. 12   1 1  

9. Частица. 13 1   1  

10. Междометие. 1      

11. Повторение и систематизация 

изученного  в 5-7 классах. 

8  1 1   

12 ИТОГО 136 2 5 6 9 5 
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Рабочая программа 

 

 

Наименование учебного предмета: технология (мальчики) 

Класс: 7 

Уровень: основное общее образование 

Срок реализации программы, учебный год: 2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: 66 часов в год, 2 часа в неделю 

 

Планирование составлено на основе:  

1. Основной образовательной программы основного (среднего) общего образования му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баратаевская средняя 

школа» 

2. Примерной рабочей программы: Технология. Примерные рабочие программы. Пред-

метная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5 -9 классы: учеб. пособие для общеобра-

зоват. организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – М.: Просвещение, 

2020 – 64 с.   

 

Учебник: Технология: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под ред. 

В.М. Казакевича. Москва: «Просвещение», 2022г.  

 

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17» декабря 2010 г. №1897 – http: //standart.edu.ru/ 

2. Методическое пособие для учителя (Технология. Методическое пособие: 5-9 

классы / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова и др.  – М.: Просвещение, 2018. -

100 с.)   

3. Учебник: Технология: 7 класс: учебник для общеобразовательных организа-

ций / В.М. Казакевич и др. Под ред. В.М. Казакевича. Москва: «Просвещение», 2022 г. – 

191 с. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Баратаевская средняя школа». 

5. Учебный план МБОУ «Баратаевская средняя школа» на 2023-2024 учебный 



 

 

 

 

год. 

6. Приказа министерства образования и науки Российской Федерации №1577 

от 31.12.2015 года. 

   Данная программа реализуется в 2023 – 2024 учебном году. Предназначена для 7-х 

классов. 

Количество часов по учебному плану: всего 66 часов в год, в неделю 2 часа. 

 

 

Цели изучения учебного предмета 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного об-

щего образования являются: 

1. Формирование целостного представления о техносфере. 

2. Приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техни-

ческими объектами, опыта познания и самообразования. 

3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траек-

тории последующего профессионального образования и своего места в мире профессий. 

4. Трудовое воспитание учащихся. 

 

Задачи изучения учебного предмета 

Задачи изучения предмета технологии призваны обеспечить: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о созданном мире и 

роли техники и технологии в нём; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания и понятия. 

2. Развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное совер-

шенствование, формирование уважительного отношения к людям различных профессий 

и эколо гически целесообразного поведения в быту и труде. 

3. Формирование у учащихся понимания ценности технологического образо-

вания, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребно-

сти в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной об-

ласти будущей практической деятельности. 

4. Приобретение учащимися опыта созидательной деятельности, опыта по-

знания и самообразования; умений, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» для обучаю-

щихся  

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и требо-

вания индивидуализации обучения. 

 

Личностные результаты: 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворе-

ния текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации ум-

ственного и физического труда.  



 

 

 

 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия без-

опасной и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при ор-

ганизации своей деятельности.  

 

 

 

Метапредметные результаты: 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отра-

жение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие ба-

зы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и созда-

нии объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противо-

речий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологиче-

ской культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

1. соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 



 

 

 

 

2. разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

3. разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», 

«сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

4. следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно ново-

го продукта; 

5. получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (техноло-

гии) получения материального продукта на собственной практике; 

6. выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены дета-

лей; 

7. характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

8. может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

9. может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

 

Технические  результаты: 

1. выполняет элементарные технологические расчеты; 

2. называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

3. получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

4. создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтомати-

зированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное 

программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

5. анализирует данные и использует различные технологии их обработки по-

средством информационных систем; 

6. использует различные информационно-технические средства для визуализа-

ции и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

7. выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

8. применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с за-

дачами собственной деятельности; 

9. может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототех-

нических систем; 

10. объясняет сущность управления в технических системах, характеризует ав-

томатические и саморегулируемые системы; 

11. конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

12. знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

13. характеризует свойства конструкционных материалов искусственного про-

исхождения (например, полимеров, композитов); 

14. применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

15. характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

16. характеризует основные виды технологического оборудования для выпол-

нения механической обработки конструкционных материалов; 

17. имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

18. характеризует основные технологии производства продуктов питания; 



 

 

 

 

19. получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов пита-

ния. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетен-

ции): 

1. использует методы генерации идей по модернизации/проектированию мате-

риальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение постав-

ленных целей; 

2. самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая мате-

риалы и средства для ее решения; 

3. использует инструмент выявления потребностей и исследования пользова-

тельского опыта; 

4. получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку кон-

цепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребитель-

ских интересов. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Теоретические сведения.  
Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 

проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электриче-

ские двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синте-

тических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в 

текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные техно-

логии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии 

пластического формования материалов. Физико-химические и термические технологии 

обработки материалов. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая ку-

линарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пре-

сервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения для получения но-

вой информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперимен-

ты для получения новой информации. 

Назначение социологических исследований. Технологии опроса: анкетирование, ин-

тервью. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготов-

ления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кон-

дитерские изделия и тесто для их приготовления. 



 

 

 

 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека.  Характеристика искусственно вы-

ращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культиви-

руемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вё-

шенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Практические работы.  

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. 

Анализ качества проектной документации работ, выполненных ранее одноклассниками. 

Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных 

технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов.  

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с 

учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля.  

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной 

энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических 

устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных 

для своего микрорайона, села, посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов по учебным предметам. Проведение 

анкетирования и обработка полученных результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление кулинарных блюд из теста, десертов и органолептическая оценка их 

качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы 

и морепродуктов. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Всего Практические работы 



 

 

 

 

1 Методы и средства 

творческой проектной 

деятельности 

6 1 

2 Основы производства 4 1 

3 Современные и перспек-

тивные технологии 

6 1 

4 Элементы техники и ма-

шин 

8 1 

5 Технологии получения, 

обработки, преобразова-

ния и использования ма-

териалов 

10 1 

6 Технологии обработки 

пищевых продуктов 

8 1 

7 Технологии получения, 

преобразования и ис-

пользования энергии 

6 1 

8 Технология получения, 

обработки и использо-

вания информации 

6 1 

9 Технологии растениевод-

ства 

4 1 

10 Технологии животновод-

ства 

4 1 

11 Социальные технологии 4 1 

Итого 66 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Поурочное планирование 

 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 

Всего В том числе: 

Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские рабо-

ты 

Раздел 1. Методы и средства творческой проектной деятельности (6 ч.) 

1-2 Создание новых идей методом фокальных объектов 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

3-4 Техническая и конструк торская докумен тация в 

проекте 

2 0 0   https://resh.edu.ru/ 

5-6 Технологическая докумен тация в проекте 2 0 1  https://resh.edu.ru/ 

Раздел 2.  Основы производства (4 ч.)  

7-8 Современные средства  ручного труда. 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

9-10 Средства труда современно го производства 2 0 1  https://resh.edu.ru/ 

Раздел 3.  Современные и перспективные технологии (6 ч.) 

11-12 Культура производства 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

13-14 Технологическая культура  производства 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

15-16 Культура  труда 2 0 1  https://resh.edu.ru/ 

Раздел 4.  Элементы техники и машин (8 ч.) 

17-18 Двигатели 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

19-20 Воздушные, гидравлические и паровые двигатели. 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

21-22 Двигатель внутреннего   сгорания. Реактивные и ра-

кетные двигатели 

2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

23-24 Электри ческие двигатели 2 0 1  https://resh.edu.ru/ 

Раздел 5.  Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (10 ч.) 

25-26 Производство металлов, пластмасс и древесных ма- 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 

 

териалов 

27-28 Особен ности производ ства искусственных и син-

тетиче ских волокон 

2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

29-30 Производственные технологии обработки кон-

струкцион ных материалов 

2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

31-32 Произ водственные тех нологии пластического 

формования материалов 

2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

33-34 Физико- химические и термические техноло гии об-

работки материалов 

2 0 1  https://resh.edu.ru/ 

Раздел 6.  Технологии обработки пищевых продуктов (8 ч.) 

35-36 Дрожжевые и бездрожжевые технологии производ-

ства те ста 

2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

37-38 Мучные кондитерские изделия и тесто для их при-

готовления. 

2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

39-40 Пищевая ценность рыбы и технологии её обработ-

ки. 

2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

41-42 Морепродукты. Рыбные консервы и пре сервы 2 0 1  https://resh.edu.ru/ 

Раздел 7.  Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 ч.) 

43-44 Энергия магнитного поля. Энергия электрического 

поля 

2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

45-46 Энергия электрического тока 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

47-48 Энергия электромагнитного поля 2 0 1  https://resh.edu.ru/ 

Раздел 8.  Технология получения, обработки и использования информации (6 ч.) 

49-50 Источни ки и каналы получения информации 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

51-52 Метод наблюдения в по лучении новой информа-

ции. Тех нические средства  проведения наблюде-

ний 

2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

53-54 Опыты или эксперименты для получения новой ин-

форма ции 

2 0 1  https://resh.edu.ru/ 

Раздел 9.  Технологии растениеводства (4 ч.)  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

55-56 Грибы, их значение в природе и жизни человека 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

57-58 Технологии промышленного производства культи-

вируемых грибов 

2 0 1  https://resh.edu.ru/ 

Раздел 10.  Технологии животноводства (4 ч.) 

59-60 Корма для животных 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

61-62 Состав кормов и их питательность 2 0 1  https://resh.edu.ru/ 

Раздел 11.  Социальные технологии (4 ч.) 

63-64 Назначение социологиче ских исследова ний 2 0 0  https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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