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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

 

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

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897» 

3.Примерной  программы основного общего образования по русскому языку: Русский язык.  

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

Тростенцовой и др. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений,13-е 

издание, переработанное,- М.: «Просвещение», 2016. 

4.Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ  Новоеловской 

СОШ. 

Обучение русскому языку в 7 классе ведётся по учебнику «Русский язык» под 

редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,  Москва, «Просвещение», 2016 г. 

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально – этических 

норм; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самоусовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самоусовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы 
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Место учебного предмета  в учебном плане 

Согласно  базисному учебному плану школы на изучение русского языка в 7 классе 

отводится 136 часов за учебный год из расчёта 4 часа в неделю, в том числе на проведение 

контрольных диктантов -8. На развитие речи-34 часа. В программе предусмотрен региональный 

компонент (41 урок), который включен в уроки развития речи (сочинения) и в изучение 

особенностей  тем по удмуртскому языку.   

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты освоения ООП: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование 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 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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 ООП 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД 

1)Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2)Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

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

ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, 

 осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4)Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы выхода 

из ситуации неуспеха;  
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• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 
6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
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• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8)Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9)Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для 

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 
11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
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• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

1)совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной  

коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и 

полилоге; развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
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просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения;  

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления;  

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной  речи;  

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования:  

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных 

языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, развивать 

культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;   

уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное 

употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; использование в речи 

синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;  

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

  

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц;  

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли  

самостоятельных частей речи в предложении;  

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы  

текста;  
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определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической  

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

деление слова на морфемы на основе  смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;    

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи,  определение их синтаксической функции;  

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

умение   выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

определение вида предложения по цели  высказывания и эмоциональной окраске;  

определение грамматической основы предложения; распознавание распространенных и  

нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры; 

распознавание второстепенных членов предложения,  однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; опознавание  сложного предложения, типов 

сложного предложения,  

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения  

норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений  в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 

с  ситуацией и стилем общения:  

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного иписьменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования  

информационных запросов;  

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей  

употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей  

употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;  

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7)овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными  

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, диалоге;  

соблюдение основных орфоэпических правил  современного русского литературного языка,  

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление  

смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски;  

нормативное изменение форм  существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов;  
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соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при  

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений 

с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов, 

сказуемых в связном тексте;  

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение)  и функциональных разновидностей 

языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять   место   ударного   слога,   наблюдать   за   перемещением   ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  
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• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки  знаков 

препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзы; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Введение (1час). Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как 

наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности. Место удмуртского языка в современной системе языков 

Повторение пройденного в 5-6 классах (11+2р/р+1к/д) 

 Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Особенности публицистической речи 

удмуртской периодики. Анализ текста. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Особенности синтаксиса в удмуртском языке. Особенности удмуртской пунктуации.Фонетика. 

Фонетика удмуртского языка. Лексика и фразеология. Удмуртская лексика. Фразеология удмуртского 

языка 

Морфемные признаки слова. Особенности словообразования в удмуртском языке  

Морфологические признаки частей речи. Система частей речи в удмуртском языке. Опознавательные 

признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием на повторение в начале учебного года.   

Морфология. Орфография. Культура речи. 
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Причастие ((23+6р/р+2к/д) Причастие как часть речи. Признаки глагола и прилагательного у 

причастия в удмуртском языке Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Особенности склонения причастия Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми в русском и удмуртском языках.  Описание внешности человека. Действительные и 

страдательные причастия. Образование причастий в удмуртском языке. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастий. Морфологический разбор 

удмуртского причастия.  Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Развитие речи. Описание внешности человека. Портрет в литературном произведении. 

Сочинение - описание внешности человека. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. Развитие речи. 

Употребление страдательных причастий прошедшего времени в тексте. Особенности употребления 

причастий в удмуртском языке. Развитие речи.  Изложение от 3-го лица. Развитие речи. Выборочное 

изложение. Развитие речи.  Сочинение.  Контрольный диктант  с грамматическим заданием 

«Причастие» 

Деепричастие (8 +1 р/р + 1к/д) 

Деепричастие как часть речи. Особенности деепричастия в удмуртском языке. Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном обороте Раздельное написание не с деепричастиями. Образование 

деепричастия в удмуртском языке. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного 

вида. Морфологический разбор деепричастия. Правописание деепричастий. Употребление 

деепричастий в удмуртском языке 

Развитие речи.Сочинение по картине.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие».  

Наречие (18+ 4 р/р + 1 к/д) 

Наречие как часть речи. Особенности наречия в удмуртском языке Смысловые группы наречий. 

Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Способы образования наречий в 

удмуртском языке Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках 

не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е 

после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных 

и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Развитие речи.  Сочинение –описание картины удмуртских художников. развитие речи. Учебно-

научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Выступление с докладом по биографии выбранного 

удмуртского писателя.  Контрольный диктант с грамматическим задание по теме «Наречие». 

 Категория состояния (2+1р/р) 

Категории состояния как часть речи. Категория состояния как часть речи в удмуртском языке. 

Морфологический разбор категорий состояния.Употребление категории состояния в художественной 

речи.   

Служебные части речи (1)  

Предлог  (9 + 1 р/р) 

Предлог как часть речи. Послелог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. Развитие речи. Сочинение  по картине 

Союз  (11+ 2 р/р +1к/д) 

Союз как часть речи. Союзы в удмуртском языке. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные 

и подчинительные в русском  и в удмуртском языках. Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. Употребление запятой в предложениях с союзами в удмуртском 

языке 
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 Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание 

союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. Правописание служебных 

частей речи. Развитие речи. Сочинение – рассуждение. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  по теме «Правописание предлогов и союзов» 

 Частица  (10 + 2 р/р+ 1 к/д) 

Частица как часть речи. Особенности частицы в удмуртском языке. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 

приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни. Развитие речи. Сочинение по картине 

удмуртских художников.  

Развитие речи. Сочинение – рассказ по данному сюжету Контрольный диктант по теме 

«Правописание частиц» 

Междометие 2 ч. Междометие как часть речи. Употребление междометий в удмуртском языке. Дефис 

в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (7 + 2р/р+ 1 к/д) 

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

Развитие речи. Текст. Стили речи. Развитие речи.  Устное выступление. «Береги родную природу» 

(Посвящение природе родного края). Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

Итоги года. Что я узнал в 7 классе об удмуртском языке 

 

 

 

 

 

Формы контроля: 

 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос;   
- опрос с помощью перфокарт; 
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 
- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений;   
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм;  
- контрольные диктанты; 

- тесты. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
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№ Тема урока К-во час 

1.  Русский язык как развивающееся явление 1 

                 Повторение изученного в 5 – 6 классах (12+2 часов) 

 

2.  Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3.  Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4.  Лексика и фразеология 1 

5.  Фонетика и орфография. Фонетический разбор 1 

6.  Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 1 

7.  Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 1 

8.  Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 

9.  Морфология и орфография. Морфологический разбор слова  1 

10.  Подготовка к контрольному диктанту 1 

11.  Контрольный диктант с грамматическим заданием на повторение в начале 

учебного года.   

1 

12.  Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. Повторение  изученного 

в 5-6 классах 

1 

13.  Текст. Диалог. Виды диалогов 1 

14.  Развитие речи Стили литературного языка 1 

15.  Развитие речи. Публицистический стиль 1 

                 Причастие (25+6 час) 

16.  Причастие как часть речи 1 

17.  Причастие как часть речи 1 

18.  Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий 

1 

19.  Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий  

1 

20.  Причастный  оборот. Выделение  причастного оборота запятыми 1 

21.  Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1 

22.  Развитие речи. Описание внешности человека 1 

23.  Развитие речи. Описание внешности человека 1 

24.  Действительные и страдательные причастия 1 

25.  Краткие и полные страдательные причастия 1 

26.  Действительные  причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. 

1 

27.  Действительные причастия прошедшего времени. 1 

28.  Действительные причастия настоящего и прошедшего времени 1 

29.  Развитие речи. Изложение  1 

30.  Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах причастий 

настоящего времени 

1 

31.  Страдательные причастия прошедшего времени 1 

32.  Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме «Причастие» 1 

33.  Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 1 

34.  Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна и две буквы Н в отглагольных прилагательных 

1 

35.  Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна  буква Н в отглагольных прилагательных 

1 

36.  Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких  

отглагольных прилагательных 

1 

37.  Развитие речи. Употребление страдательных причастий прошедшего времени в 

тексте 

1 

38.  Развитие речи. Выборочное изложение 1 
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39.  Морфологический  разбор причастия 1 

40.  Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 1 

41.  Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 1 

42.  Буквы Е и Ё после шипящих  в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени 

1 

43.  Развитие речи. Сочинение – описание внешности человека  1 

44.  Повторение по теме «Причастие» 1 

45.  Повторение по теме «Причастие» 1 

46.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие»  1 

                  Деепричастие (9+1 часов) 

47.  Деепричастие как часть речи 1 

48.  Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном обороте 

1 

49.  Выделение деепричастных оборотов на письме 1 

50.  Раздельное написание НЕ с деепричастием 1 

51.  Деепричастия несовершенного вида и  совершенного вида 1 

52.  Развитие речи. Сочинение  по картине  1 

53.  Морфологический разбор деепричастия 1 

54.  Повторение по теме «Деепричастие» 1 

55.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Деепричастие» 1 

56.  Анализ диктанта. Повторение по теме «Деепричастие» 1 

                 Наречие (19+4 часа) 

57.  Наречие как часть речи 1 

58.  Смысловые группы наречий 1 

59.  Степени сравнения наречий 1 

60.  Морфологический разбор наречий 1 

61.  Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –ои – е 1 

62.  Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –ои –е. 1 

63.  Буквы Е и И в приставках не-ини-отрицательных наречий           1 

64.  Одна и две буквы Н в наречиях на – о  и–е 1 

65.  Развитие речи. Описание действий 1 

66.  Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 1 

67.  Буквы О и А на конце наречий 1 

68.  Развитие речи. Сочинение- описание картины  1 

69.  Дефис между частями слова в наречиях 1 

70.  Дефис между частями слова в наречиях 1 

71.  Дефис между частями слова в наречиях 1 

72.  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных  числительных 

1 

73.  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных  числительных 

1 

74.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

75.  Развитие речи. Учебно – научная речь.Отзыв 1 

76.  Развитие речи. Учебный доклад  1 

77.  Повторение по теме «Наречие» 1 

78.  Повторение по теме «Наречие» 1 

79.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие» и его 

анализ 

1 

Категория состояния (2+1час) 

80.  Анализ контрольного диктанта. Категория состояния как часть речи 1 

81.  Категория состояния и другие части речи.  Морфологический разбор категории 

состояния 

1 
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82.  Развитие речи. 

Употребление категории состояния в художественной речи 

1 

Служебные части речи (1час) 

83.  Самостоятельные и служебные части речи 1 

Предлог (10+1час) 

84.  Предлог 1 

85.  Употребление предлогов 1 

86.  Употребление предлогов 1 

87.  Непроизводные и производные предлоги 1 

88.  Употребление производных предлогов в речи 1 

89.  Простые и составные предлоги 1 

90.  Морфологический разбор предлога 1 

91.  Развитие речи. Сочинение  по картине  1 

92.  Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

93.  Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

94.  Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

Союз (12+2час.) 

95.  Союз как часть речи 1 

96.  Простые и составные союзы 1 

97.  Союзы сочинительные и подчинительные 1 

98.  Развитие речи. 1 

99.  Запятая между простыми предложениями 1 

100.  Сочинительные союзы 1 

101.  Подчинительные союзы 1 

102.  Подчинительные союзы 1 

103 Морфологический разбор союза  

104 Развитие речи. 

Сочинение – рассуждение 

1 

105 Слитное написание союзов: ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ 1 

106 Слитное написание союзов: ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ 1 

107 Повторение сведений о предлогах и союзах. 1 

108 Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме «Правописание 

предлогов и союзов» 

1 

Частица ( 11+2) 

109 Частица как часть речи 1 

110 Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

1 

111 Смысловые частицы 1 

112 Смысловые частицы 1 

113 Раздельное и дефисное написание частиц 1 

114 Развитие речи. Сочинение по картине  1 

115 Морфологический разбор частицы 1 

116 Отрицательные частицы НЕ- и НИ- 1 

117 Различение частицы НЕ- и приставки НЕ- 1 

118 Различение частицы НЕ- и приставки НЕ- 1 

119 Развитие речи. Сочинение – рассказ по данному сюжету 1 

120 Частица НИ-, приставка НИ- и союз НИ-НИ 1 

121 Контрольный диктант по теме «Правописание частиц» 1 

Междометие (2 часа) 

122 Междометие как часть речи 1 

123 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при междометиях 

1 
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Повторение (8+2 часов) 

124 Разделы науки о русском языке 1 

125 Развитие речи. 

Текст. Стили речи 

1 

126 Фонетика. 

Графика 

1 

127 Лексика и фразеология 1 

128 Морфемика и словообразование 1 

129- 

131 

Морфология. Орфография 3 

132- 

133 

Синтаксис. Пунктуация 2 

134 Развитие речи. Устное выступление «Береги родную природу» 1 

135 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием           1 

136 Итоги года 1 
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Приложения 

 

 

 

Элементы регионального компонента 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального компонента 

 

1 Русский язык как развивающееся явление Место удмуртского языка в современной 

системе языков  

2 Синтаксис. Синтаксический разбор Особенности синтаксиса в удмуртском 

языке 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор Особенности удмуртской пунктуации 

4 Лексика и фразеология Удмуртская лексика. Фразеология 

удмуртского языка 

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор Фонетика удмуртского языка.  

6 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

Особенности словообразования в 

удмуртском языке 

8 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

Система частей речи  в удмуртском 

языке.  

13 Текст. Диалог. Виды диалогов Составление диалогов  

15 Развитие речи. Публицистический стиль Особенности публицистической речи 

удмуртской периодики 

16 Причастие как часть речи Признаки глагола и прилагательного у 

причастия в удмуртском языке 

17 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

Особенности склонения причастия 

20 Причастный  оборот. Выделение  причастного 

оборота запятыми 

Обособление причастного оборота  

24 Действительные и страдательные причастия Образование причастий  

36 Развитие речи. Употребление страдательных 

причастий прошедшего времени в тексте 

Особенности употребления причастий в 

удмуртском языке 

38 Морфологический разбор причастия Морфологический разбор удмуртского 

причастия  

43 Развитие речи. Сочинение – описание 

внешности человека 

Описание внешности земляка- 

односельчанина 

45 Повторение по теме «Причастие» Правописание причастий  

47 Деепричастие как часть речи Особенности деепричастия  

51 Деепричастия несовершенного вида и  

совершенного вида 

Образование деепричастия 

53 Морфологический разбор деепричастия Употребление деепричастий в 

удмуртском языке 

54 Повторение по теме «Деепричастие» Правописание деепричастий 



 

2

1 

57 Наречие как часть речи Особенности наречия в удмуртском 

языке 

60 Морфологический разбор наречий Способы образования наречий в 

удмуртском языке 

68 Развитие речи. Сочинение- описание картины Написание сочинения по картине 

удмуртских художников 

76 Развитие речи. Учебный доклад Выступление с докладом по биографии 

выбранного удмуртского писателя 

78 Повторение по теме «Наречие» Употребление наречий в удмуртском 

языке 

80 Категория состояния как часть речи Категория состояния как часть речи в 

удмуртском языке 

83 Самостоятельные и служебные части речи Части речи в удмуртском языке 

84 Предлог  Послелог как часть речи 

91 Развитие речи. Сочинение  по картине Написание сочинения по картине 

удмуртских художников 

95 Союз как часть речи Союзы в удмуртском языке 

97 Союзы сочинительные и подчинительные Союзы сочинительные и 

подчинительные в удмуртском языке 

99 Запятая между простыми предложениями Употребление запятой в предложениях с 

союзами 

107 Повторение сведений о предлогах и союзах. Правописание служебных частей речи 

109 Частица как часть речи Особенности частицы в удмуртском 

языке 

114 Развитие речи. Сочинение  по картине Написание сочинения по картине 

удмуртских художников 

120 Частица НИ-, приставка НИ- и союз НИ-НИ Правописание частиц 

122 Междометие как часть речи Употребление междометий в 

удмуртском языке 

123 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при междометиях 

Обособление междометий  

134 Развитие речи. Устное выступление «Береги 

родную природу» 

Посвящение природе родного края.  

136 Итоги года Что я узнал в 7 классе об удмуртском 

языке 

 

 

 

Кимы 
 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием на повторение в начале учебного 

года 

Осень на воде 

Осень. Уже не хочется выкупаться, не тянет опуститься в воду. Подержишь палец в воде, а он 

стынет. Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. Водяные лилии опустились на дно. Лягушки 

зарылись в почву до весны. Окуни, ерши, лещики бродят стайками. На гладкой поверхности  теплой 

воды иногда выскакивают пузыри. Это голодные рыбешки ждут, не упадет ли кузнечик или муха.  

Ветер шевелит желтыми листочками. Вот какой- нибудь окажется в воде. Жадные рыбы 

схватят листочек, утащат в воду, но скоро он вынырнет обратно. 

А бросьте в воду горсточку кроше. Какая поднимется возня! Толкаются, кружатся, борются за 

пищу рыбки. Посмотришь через минуту и ничего не увидишь. Спокойна темная вода. (109 слов) 
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Грамматическое задание 

Синтаксический разбор предложения  Жадные рыбы схватят листочек, утащат в воду, но 

скоро он вынырнет обратно 

Морфемный разбор 

 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие» 

Осенний лес 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни.на золотом фоне пожелтевшей листвы 

выделяются яркие пятна кленов и осин, раскрашенных осенью. Шелестит под ногами листва, опавшая 

с деревьев. Кое – где виднеется шляпка позднего подосиновика. Тонко просвистит рябчик, прокличут 

в небе журавли, пролетающие косяком.  

Что – то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу, наполненном тишиной. 

Идешь по такому лесу, расцвеченному красками,  и поэтическим чувством наполняется душа. Бабьим 

летом называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен и чист воздух, прозрачна вода в 

лесных ручьях. Еще цветут осенние поздние цветы. Готовятся к отлету певчие птицы. Иногда затрещит 

в лесу дрозд, застучит дятел, сидящий на дереве. Еще зеленый стоит на краю леса старый развесистый 

дуб, роняющий на землю спелые желуди.  

 

Грамматическое задание  

Объяснить ЗП в первом абзаце.  

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие» 
 

Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном. Дальний берег давно утонул в тумане и 

сумерках приближающегося вечера. Море протяжно ревело и катило валы к горизонту. Несколько 

валов уже перекатилось через волнолом, отделяющий бухту. Небо потемнело, и весь мир поглотила 

бесформенная тьма, охватившая тучи, воздух и море. Иногда среди шума и плеска с пугающей 

внезапностью обозначались белые гребни волн. 

Пленник наблюдал за лодкой, вошедшей в бухту. Он привык всматриваться в очертания гор, 

выступавшие неясными извилинами, в сонное спокойствие отдаленного берега, лениво дремавшего в 

своих туманах. От берега, затянутого мглой, отделились какие-то тени и понеслись над морскими 

валами. Налетел еще шквал, и опять пронеслись сверкающие брызги. Пленник чувствовал движение 

громад, несущихся на запад. И вдруг ожили давно угасшие желания. Он кинулся к решетке, затряс ее, 

и решетка свободно вынулась. Вскоре он был в лодке, качавшейся под ударами волн... (135 слов.) 

(По В. К о р о л е н к о.) 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический разбор предложения  Небо потемнело, и весь мир поглотила 

бесформенная тьма, охватившая тучи, воздух и море 

2. Морфологический разбор причастия из предл. 2 

3.  

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

 

I   в а р и а н т 
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Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой, 

отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем и 

тишиной. Лучи не зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким волнам, набегавшим на 

берег. 

Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к морю от далекого 

города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое море, не имеющее 

границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого конца края света, что дальше уже нет ничего. 

Есть одно тихо плещущееся море, а над ним такое же бескрайнее небо, кое-где покрытое бледно-

розовыми облачками. 

Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. За плечами они несли вороха сухого 

бурьяна, собранного ими для будущего костра. (116 слов.) 

 

II   в а р и а н т 

 

Антон восторженными глазами оглядел отцовскую каюту. Маленькая комнатка, уставленная 

лишь необходимой мебелью, была очень уютна. Здесь все было необыкновенным. Над койкой, 

застеленной шерстяным одеялом, висела писанная масляными красками картина, изображавшая 

ветряную мельницу под соломенной крышей, пестреющий цветами луг. Не обычные, а специально 

прикрепленные к стене полки вмещали множество интересных вещей. На одной из них стоял 

письменный прибор, возле него лежала стопка книг в кожаных переплетах. Среди них мальчик увидел 

книги, посвященные морю, истории кораблей. Одна из книг привлекла его внимание. На ее обложке 

была нарисована бегущая по волнам шхуна. Антон рассмотрел на ее палубе маленькую фигурку юнги. 

Не испытанное ранее волнение охватило мальчика. Ему захотелось расспросить отца об истории 

шхуны и юнги. (117 слов.) 

 

Г р а м м а т и ч е с к о е   з а д а н и е (одинаковое для обоих вариантов): графически объяснить 

знаки препинания при причастных оборотах, написание суффиксов причастий (задание выполняется 

по мере записи диктанта, а не после его написания). 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Деепричастие» 

Последнюю ночь перед уходом в подземелье Володя спал в доме дяди Гриценко.  

Несколько раз ночью мать подходила к его постели, поправляла одеяло на мальчиках, зажимая 

себе рот, боясь застонать, заплакать от томившей ее тревоги.  

Засквозили первые проблески рассвета, и дядя Гриценко, затопав босыми ногами по хате, 

поднял штору, пуская в комнату холодную муть начавшегося утра. Растолкав крепко спавших ребят, 

он  сказал: «Хлопцы, пора!» 

Мальчики, зевая, одевались. Они умылись студеной водой, согнавшей с них дремоту. 

Сосредоточенно сопя, жевали они холодные лепешки, оставшиеся с вечера, и запивали их горячим 

чаем.  

Прощались в темноте. Утренний ветер, поднимавшийся с моря, нес с собой гарь. 

У входа в каменоломню часовой не пропустил их. Не проверив пароля. Перед ними был черный 

колодец, казавшийся бездонным. Из невидимых недр шел какой – то запах, слышались голоса.   

 

Грамматическое задание: объяснить ЗП в 4 абзаце. 

 

 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие» 

1 вариант 

Купание в реке 

Обоз расположился в стороне от деревни около реки. Солнце жгло по – вчерашнему, воздух 

был неподвижен и уныл. От жары некуда было деться. На берегу стояло несколько верб, но тень от 
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них бесполезно падала в воду. Вода в реке, голубеющая от отражающегося в ней неба, страстно манила 

к себе. 

Дымов  и Кирюша быстро разделись и с громким криком попадали в воду. Тихо журчавшая 

речка огласилась фырканьем, плеском, криком. Егорушка разделся. Разбежавшись, он прыгнул с 

вышины в речку. Описав в воздухе дугу, Егорушка глубоко погрузился, но дна не достал. Какая – то 

сила подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул, фыркая, пуская пузыри. Егорушка 

подплыл к берегу и стал шарить около камышовых кореньев. (114 слов) 

 

Грамматическое задание  

4. Морфологический разбор любого наречия 

5. Синтаксический разбор предложения Тихо журчавшая речка огласилась фырканьем, 

плеском, криком 

 

Контрольный диктант 

2  в а р и а н т 

Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. Дорога мне хорошо знакома, и я, перейдя 

неширокую речонку, взобрался на верх пригорка, покрытого лесочком, и сначала пошел по дорожке. 

Под ногами чувствовалась не грязь, а сухая земля. Легкий ветерок едва-едва доносил горьковатый 

запах пробуждающихся почек. 

Я решил ждать прилета тетеревов на знакомой мне лесной полянке. Сюда прилетают они в 

начале весны. 

Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из рубленых березок. Укрывшись в нем, я 

закрыл вход ветками. Неожиданно послышался шум. Тяжелые птицы садились у шалаша, громко 

хлопая крыльями. Извещая задорной песней весь лес о своем прилете, они прыгали, перелетая с места 

на место, гоняясь друг за другом. Распустив свои черные хвосты и припадая к земле, птицы монотонно 

ворковали. Казалось, что вокруг меня переливаются и по-весеннему журчат невидимые ручейки. (129 

слов.) 

Грамматическое задание  

1. Морфологический разбор любого наречия 

2. Синтаксический разбор предложения 2.  

. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание предлогов и союзов» 

I  в а р и а н т 

Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком.  

Прежде всего необходимо стараться в течение дня выполнять режим. Составьте его в начале 

сентября и старайтесь выполнять в продолжение всего учебного года. Посоветуйте так же поступить 

и своим товарищам. 

Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение потребует больше 

времени. Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

Если вам что-либо не совсем понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, а 

загляните в словарь, в справочную литературу. 

Это трудно, зато полезно. За то время, которое вы потратите на чтение справочной 

литературы, вы узнаете много нового и интересного. 

В свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные интересные 

мысли, высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать наизусть, чтобы обогащать 

свой язык, развивать память. (125 слов.) 

 

 

 

II  в а р и а н т 
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В течение многих тысячелетий меняется форма и высота земной поверхности, и там, где 

раньше шумело море, впоследствии образовалась суша. С реками и озерами происходит то же самое, 

что и с морями. Горы также не остаются неизменными. Особенно сильно разрушаются породы, 

состоящие из нескольких составных частей. Так как эти части расширяются и сжимаются по-разному, 

между ними образуются трещины. В них попадает вода. При замерзании она увеличивается в объеме 

и с громадной силой разрывает самые твердые камни. 

Растения и животные тоже играют большую роль в разрушении горных пород. Корни 

растений выделяют кислоту, которая разъедает камень. Если в трещину породы попадает семя, то оно 

разрастается и, постепенно утолщаясь, будет раздвигать ее. Вследствие этого происходит 

выветривание. Оно происходит очень медленно, но в продолжение многих лет самые прочные породы 

разрушаются, распадаются на части. (128 слов.) 

(Н. Е ф и м о в а.) 

 

Г р а м м а т и ч е с к о е   з а д а н и е  (для обоих вариантов) 

 

1. Объяснить графически пунктуационные правила в диктанте. 

2. Разобрать морфологически один из союзов. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Частица» 

 

I  в а р и а н т 

 

ЮННАТЫ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

 

В Ленинграде не работали ни водопровод, ни отопление. Но в городе, превращенном 

блокадной зимой в ледяную пустыню, несмотря на непрекращающиеся налеты, во Дворце пионеров 

была организована работа кружка юннатов. 

Трудно поверить, что голодные дети ухаживали за рыбками, рыжим лисенком, не раз выводя 

его на поводке на прогулку. В домах не осталось ни кошек, ни собак, а в одном из детских домов был 

небольшой пруд с плавающими лебедями. Как ни голодали люди, ни у кого не возникло мысли, что их 

можно съесть. 

Юннаты помогали сохранить и погибающие от ран деревья знаменитых садов Ленинграда, не 

вырубленные ленинградцами даже в суровые блокадные зимы. Ребята заботливо замазывали 

развороченные осколками снарядов стволы деревьев. 

Если вы увидите в этих садах деревья с заплатками, похожими на кору, знайте: это следы рук 

детей несломленного Ленинграда. (130 слов.) 

(«Комсомольская правда».) 

 

II  в а р и а н т 

 

С. И. Ожегов — известный лексикограф. Кто не знает его «Словаря русского языка»! Работу 

над кратким толковым словарем, содержащим около семидесяти тысяч слов, ученый начал в 1940 году. 

Началась война, и многие ученые-филологи ушли на фронт1. Ожегов тоже собирался на фронт, но по 

состоянию здоровья ему было отказано в просьбе. В течение почти девяти лет ученый работал над 

словарем, не прекращая работы и в годы войны. 

Наверное, нет такого человека в нашей стране, который бы не знал этого справочника, ни разу 

в своей жизни не пользовался им, не держал в руках этот объемистый том в тысячу страниц. 

В пределах одного тома в нем с достаточной полнотой отражен основной состав лексики 

современного русского языка. Это обеспечило долговечность книги, намного пережившей своего 

составителя. Словарь Ожегова — настольное пособие для людей, любящих русский язык. (132 слова.) 
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Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием  

 

Слева раздались какие-то странные звуки. Мы тихонько пошли вперед. Около большой липы 

возился медведь, стараясь добыть мед из дупла дерева, росшего вплотную к скале. Стоя на задних 

лапах, он тянулся куда-то. Просунуть лапу в дупло ему мешали камни. Ворча, медведь изо всех сил 

тряс дерево. Вокруг него вились пчелы и жалили его. Медведь кричал тоненьким голоском, валяясь по 

земле, и затем снова принимался за работу.  

Вот он утомился, сел по-человечески на землю и, закрыв рот, стал смотреть на дерево, что-то 

соображая. Так просидел он в течение нескольких минут, затем поднялся, подбежал к липе и полез на 

вершину. Забравшись наверх, он протиснулся между скалой и деревом и, упершись лапами в камни, 

начал давить спиной в дерево. Оно подалось немного. Медведь, переменив положение, уперся спиной 

в скалу и стал лапами давить на дерево. Липа затрещала, рухнув на землю. Теперь легко добыть мед, 

с трудом собранный пчелами. (143 слова.) 

(По В.  А р с е н ь е в у.) 

 

Объяснить ЗП в первом абзаце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

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

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

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

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но:  

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

правил;  

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

примеры;  

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

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание материала. 

Оценка  («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на проверку 

подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником  на  протяжении урока   (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась проверка  его  

умения  применять знания на практике. 

 

Оценка письменных работ учащихся 

 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию  учащимся  данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

в словарном 

диктанте 
слов 

(самостоятельных 

и служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены  1—3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, 

представленных в таблице. 
3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

 

Нормы оценивания диктанта 

 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2орф. - 2  пункт. 

или 

1орф.- 3 пункт. 

или 

0орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

4орф. - 4 пункт. 

или 

3орф. -  5 пункт. 

или 

0орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск.при 5 орф. 

и 4 пункт.  

7орф.- 7 пункт. 

или 

6орф. - 8 пункт. 

или 

5орф.- 9  пункт. 

или 

8орф.- 6 пункт. 
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однотипные.  

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  

существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как 

и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   

ошибка   учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на 

верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений.  
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В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две 

оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

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

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

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 

 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 
1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной  

мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    

отличается    богатством    словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность 

текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании 

и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   

(имеются  незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно 

разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   

выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, 

или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 

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

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  

изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции,    встречается    

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  

ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  

орфографических ошибок  

и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во 

всех частях работы,  отсутствует    связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   
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4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    

однотипными предложениями   со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи   неправильного   

словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 

7 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    

или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   

я  также 7 грамматических 

ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  содержании  и  

более 7  речевых недочетов. 

Имеется   болев  7  

орфографических,   7   

пунктуационных  и   7   

грамматических   ошибок. 

 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность 

замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   

оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  

при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  

орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 

2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  

негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

-        -«2»- менее 50 

% 
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Рабочая программа  по родному (удмуртскому) языку  для 7 класса разработана в соответствии 

-с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;-

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ  

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897); -приказом №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом    Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897», - Основной образовательной 

программой основного общего образования МКОУ Новоеловской СОШ,    

-  на основе «Программы  по обучению удмуртскому языку детей,  не владеющих удмуртским языком» 

(авторы Н.П.Боталова, Ю.Т.Байтерякова), «Удмуртия» издательство, 2012 год. 

 Данная рабочая программа  ориентирована на  учебное пособие для 7 класса «Зеч-а,бур-а,удмурт кыл» 

(Ижевск «Удмуртия», 2014), рассчитана на 68часов (2 часа  в неделю) 

 

   Данная программа сохраняет преемственность по отношению к программе для начального общего 

образования основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования.. Она нацелена на совершенствование 

тех видов деятельности учащихся, которые получили своё развитие в ходе изучения удмуртского 

языка в начальной школе.  

На уровне основного общего образования совершенствуются приобретенные ранее знания и 

компетенции, и индивидуализации обучения, большое значение приобретает освоение увеличивается 

объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения удмуртским языком, возрастает степень самостоятельности школьников в изучении 

удмуртского языка и их творческой активности. 

 Изучение удмуртского языка русскоязычными учащимися в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие коммуникативной компетенции, а именно: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (орфографическими, 

лексическими и грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах мысли в 

родном и удмуртском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям 

Удмуртской Республики в рамках тем и ситуаций общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; использование в обучении новых информационных 

технологий; 

развитие личности  посредством реализации воспитательного потенциала удмуртского языка. 

 

  

 Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные результаты :   1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование 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 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
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владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 7 класса научится: 

 вести диалог , соблюдая нормы речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (опорные слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова / план / вопросы; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова / план / вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему;  

 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 
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 составлять высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию в пределах 

изученных тем. 

Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

 выразительно читать вслух построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом матер 

получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, выражать пожелания (объемом 30слов); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 90 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план. 

 получит возможность научиться: 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

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

высказываниях; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; выделять однородные члены 

предложения, запятые в сложных предложениях; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами удмуртского языка. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова удмуртского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в удмуртском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи суффиксов -лы (-лля), -ты, -ськы (-скы);  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -чи, -лык, -он;  

‒ имена прилагательные при помощи суффиксов- о(-ё); -есь (-эсь), -тэм. 

‒ наречия при помощи аффиксов оло-, коть-, но-, -ак (-як); 

‒ числительные при помощи суффиксов -етӥ (-этӥ), -мо; 

‒ звукоподражательные слова. 

 получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии, антонимии, омонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, в притяжательном склонении; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

,относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в различных субъектно-объектных 

и пространственных падежах при наличии указательно-выделительного суффикса -ез (-эз); 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени, места и образа действия и слова, 

выражающие количество (трос/ӧжыт); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах: 

будущем (вуоно дыр), настоящем (али дыр),  очевидном прошедшем (тодмо ортчем дыр), 

неочевидном прошедшем (тодмотэм ортчем дыр); 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с модальным значением, типа мыным кулэ…, 

мыным кулэ ӧвӧл…; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребляемые послелоги; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребляемые междометия. 

  распознавать и употреблять в речи причастия и деепричастия; 

 

 получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложные  предложения; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах али дыр, вуоно дыр, 

тодмо ортчем дыр, тодмотэм ортчем дыр. 

 
 

 Основное содержание курса 

 

 В школе. 11ч С Днём знаний. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка со сверстниками. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, музея, выставки).   

Повторение по разделу. Проверочная работа. Проектная работа. 

Моё увлечение- спорт. 11ч Олимпийские игры. Из истории Удмуртского спорта. 

Роль спорта в жизни. Любимый вид спорта. Г.А.Кулакова. Повторение по разделу. Проверочная 

работа. Проектная работа. 

Города Удмуртской Республики. 8ч  Камбарка-портовый город.  Город Сарапул. 

Знаменитые женщины Сарапула. С.А.Самсонов. «Выжыкыл овол та» повесть. Повторение по 

разделу. Проверочная работа. Проектная работа. 

Средства массовой информации. 11ч  Детские газеты и журналы. Всё о космосе. Юные 

юнкоры. Детские радио-телепередачи. Юные корреспонденты.  Из истории удмуртского 

национального театра. Повторение по разделу. Проверочная работа. Проектная работа. 

            Знакомство с культурой. 5ч   Удмуртские художники. В мастерской художника.  Повторение 

по разделу. Проверочная работа. Проектная работа. 

          Удмуртский край. 12ч Многонациональный Удмуртский край. Русские народные праздники. 

Русские народные праздники. Сабантуй –татарский национальный праздник. Гербер –удмуртский 

национальный праздник. К.Г.Абрамов- мордовский писатель.  Повторение по разделу. Проверочная 

работа. Проектная работа. 

 Знакомство с Миром. 7ч Родственные народы удмуртов. В гостях у Коми. Путешествие по Миру. 

Человек и природа в рассказе.  Повторение по разделу. Проверочная работа. Проектная работа. 

 Повторение за год. Итоговая  проверочная работа. Как мы с друзьями проведём каникулы. 
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                                                     Тематическое планирование 

 
№                 Раздел Количество 

часов 

Контроль 

Проверочная 

работа 

Проектная 

работа 

В школе 11 1ч 3ч 

Моё увлечение-спорт 11 1ч 2ч 

Города Удмуртской 

Республики 

8 1ч 2ч 

Средства массовой 

информации 

11 1ч 2ч 

Знакомство с культурой 5 1ч 2ч 

Удмуртский край 12  2ч 

Знакомство с миром 7 1ч 2ч 

Повторение за год 3 1ч  

 

Формы контроля: проверочная работа, выразительное чтение. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема урока      Количество часов   

 В школе 11 

1 С Днем Знаний 1 

2 С Днем Знаний 1 

3 Школьная жизнь 1 

4 Школьная жизнь 1 

5 После уроков 1 

6 После уроков 1 

7 После уроков 1 

 8 Работа над проектом «Кукла-оберег»  

9 Повторение по разделу. Проверочная работа. 1 

10 Работа над проектом «День Учителя» 1 

11 Работа над проектом «День Учителя» 1 

 Моё увлечение- спорт 11 

12 Олимпийские игры 1 

13 Олимпийские игры 1 

14 Из истории Удмуртского спорта 1 

15 Из истории Удмуртского спорта 1 

16 Роль спорта в жизни 1 

17 Роль спорта в жизни  1 

18 Любимый вид спорта 1 

19 Любимый вид спорта 1 

20 Повторение по разделу Проверочная работа. 1 

21 Работа над проектом «Спортсмены Удмуртии» 1 

22  Работа над проектом «Спортсмены Удмуртии» 1 

 Города Удмуртской Республики 8 

23 Камбарка-портовый город 1 

24 Камбарка-портовый город  1 
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25 . Камбарка-портовый город  1 

26 Камбарка-портовый город  1 

27 Город Сарапул 1 

28 Город Сарапул 1 

 Повторение по разделу Проверочная работа. 1 

29  Работа над проектом «Города на Каме» 1 

30 

 

Работа над проектом «Города на Каме» 1 

 Средства массовой информации 11 

31 Детские газеты и журналы  

32 Детские газеты и журналы 1 

33 Юные юнкоры 1 

34 Юные юнкоры 1 

35 Детские радио-телепередачи 1 

36 Детские радио-телепередачи 1 

37 Юные корреспонденты 1 

38 Детские радио-телепередачи 1 

39 Повторение по разделу Проверочная работа. 1 

40 Работа над проектом «Удмуртская телепередача» 1 

41  Работа над проектом «Удмуртская телепередача» 1 

 Знакомство с культурой 5 

42 Удмуртские художники 1 

43 Удмуртские художники 1 

44 В мастерской художника 1 

45 В мастерской художника 1 

46 Повторение по разделу Проверочная работа. 1 

 Удмуртский край 12 

47 Многонациональный Удмуртский край 1 

48 Многонациональный Удмуртский край 1 

49 Многонациональный Удмуртский край 1 

50 Русские народные праздники 1 

51 Русские народные праздники 1 

52 Сабантуй –татарский национальный праздник 1 

53 Сабантуй –татарский национальный праздник 1 

54 Сабантуй –татарский национальный праздник 1 

55 Гербер –удмуртский национальный праздник 1 

56 Гербер –удмуртский национальный праздник 1 

57 Работа над проектом «Удмуртские праздники» 1 

58 Работа над проектом  «Удмуртские праздники» 1 

 Знакомство с Миром 7 

59 Родственные народы удмуртов 1 

60 В гостях у Коми 1 

61 Путешествие по Миру 1 

62 Путешествие по Миру 1 

63 Повторение по разделу Проверочная работа. 1 

64 Работа над проектом «В гости в Удмуртию» 1 

65 Работа над проектом «В гости в Удмуртию» 1 

66   Итоговое повторение. Итоговая  проверочная 

работа. 

1 

67 Итоговое повторение за год 1 

68 Как мы с друзьями проведём каникулы 1 
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Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 
 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по удмуртскому  

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

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

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

языковом оформлении излагаемого. 

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

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

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

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

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

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

При оценке выполнения проверочных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

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

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

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

 

 Контрольно-измерительные материалы: 

 

 

№  Раздел Проверочные работы из рабочей тетради  «Зеч-а, бур-а, 

удмурт кыл» 

В школе Страница 12-13 

Моё увлечение-спорт Страница 27-28 
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Города Удмуртской 

Республики 

Страница 39-40 

Средства массовой 

информации 

Страница 50-51 

Знакомство с культурой Страница  63-64 

Знакомство с миром Страница 87-88 

Повторение за год Страница 94-95 

 

Рабочая программа по предмету  

«Физика»  

 7 класс  

на 2022-2023 учебный год   

 

 

 

 

 

Составитель: Гуляева О.Н., учитель физики МКОУ Новоеловской СОШ 

Юкаменского района УР. 
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2022 год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета "Физика" разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

-Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. №1897.(М-во образования и науки РФ, - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013); 

-Примерная программа по физике (Примерная основная образовательная программа основного общего 

образованиям; 

-Авторская программа по физике. Рабочие программы. «Физика 7-9 классы» Предметная линия 

учебников А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник,Н.В. Филонович. (Учебно -методическое пособие. - 2-е изд. 

М.: Дрофа. 2013, под ред. Тихоновой); 

 

 Программа соответствует учебнику «Физика» для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

Пёрышкин А.В., Гутник Е.М.  – М.: Дрофа, 2016 г. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения;  

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.  

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год).  

 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания МКОУ Новоеловской 

СОШ.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

12) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

13) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

14) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

многообразие современного мира;  

15) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

17) 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;  

18) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

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

19) формирование 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;  

20) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

21) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

22) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
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компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  
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• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

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

ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата;  

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

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);  

критически оценивать содержание и форму текста.  

9) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные 

работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  
11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  



 

4

9 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 



 

5

0 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики,   тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;  

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин.  

• проводить  исследование  зависимостей  физических величин  с  использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  
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• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

  

Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение,   

относительность механического движения,  инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость,   масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

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

законы: закон сохранения энергии,  принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей  

силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона  и его математическое выражение; различать основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка;  

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

суперпозиции сил,   закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость,   масса тела, плотность вещества, сила, давление,   

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;     

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,  

жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических и тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств;  
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так  и 

при помощи методов оценки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 
7 класс.  (68 часов)   

 
Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины и их измерение. Измерения физических 

величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Демонстрации. 

Примеры физических явлений. 

Физические приборы. 

 
Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора». 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твер-

дых телах. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. 
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Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Различие в строении твердых тел, жидкостей и 

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

представлений. 

 

Демонстрации. 

Модели молекул. 

Модель хаотического движения молекул. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Принцип действия термометра. 

Сжимаемость газов. 

Сохранение объёма жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Модели кристаллов. 

 

Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел». 

 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость,  время движения).  Инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы.   Свободное падение тел.  Сила тяжести.   Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела.  Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

 

 Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Инертность тела. 

Взаимодействие тел. 

Виды деформаций. 

Сила упругости. 

Сила тяжести. 

Модель Солнечной системы. 

Сила трения. 

Сложение сил. 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела». 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью динамометра». 

 

Контрольная работа № 1 «Механическое движение.  Плотность вещества».  

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

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

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.  Атмосферное  давление  на  различных 



 

5

4 

 высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное 

в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.  

 

Демонстрации. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Модель давления газа. 

Металлический манометр. 

Зависимость давления газа от его объёма и температуры. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Зависимость давления жидкости от её плотности и высоты столба жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. 

Сравнение высоты столба жидкости в коленах сообщающихся сосудов в случае наполнения их 

разными жидкостями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Модель опыта Торричелли. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

Обнаружение выталкивающей силы, действующей на тело, находящееся в газе. 

Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело». 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

 

Контрольная работа № 2 «Давление твердых тел, жидкостей и газов».  

Контрольная работа № 3 «Архимедова сила». 

 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия 

механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.   Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.  

  

Демонстрации. 

Зависимость кинетической энергии тела от его массы и скорости. 

Зависимость потенциальной энергии упругодеформированного тела от величины деформации и 

упругих свойств тела. 

Зависимость потенциальной энергии тел, взаимодействующих силой тяготения, от массы и высоты 

подъема тела. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Совершение работы при изменении энергии тела. 

Сравнение мощности механизмов. 

Простые механизмы (рычаг, неподвижный и подвижный блоки, наклонная плоскость). 

Вращающее действие силы. 

  
Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

 

Контрольная работа № 4 «Механическая работа и мощность». 
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Итоговая контрольная работа за курс 7 класса (или ВПР). 

 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 

- физический диктант; 

- самостоятельная работа; 

- тест. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Раздел Количес

тво 

часов 

Контроль 

Лабораторные работы 

 

Контрольные работы 

1 Введение 

 

4 1   

2 Первоначальные 

сведения о 

строении вещества   

6 1   

3 Взаимодействия 

тел   
23 5 1 

4   Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов   

 

21 2 2 

5 Работа и мощность. 

Энергия  
14 2 1+1(итоговая к/р или ВПР) 

Итого: 68 11 4 

 

 

 

Приложения 

 Элементы регионального компонента 

 № 

урока 

Тема урока Элементы регионального компонента 

1 ТБ в кабинете. 

Что изучает физика.    

Спутниковая информация для изучения 

загрязнения атмосферы и окружающей 

среды. 

2 Физические величины. Измерение 

физических величин. Точность и 

погрешность измерений. 

Хозяйственная деятельность человека и ее 

влияние на окружающую среду. 
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4 Физика и техника.   Взаимосвязь природы и человеческого 

общества. 

5 Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. 

Распространение загрязняющих веществ в 

атмосфере и водоемах. 

8 Взаимодействие молекул.   Загрязнение поверхности водоемов 

нефтяной пленкой. 

9 Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел.  

Источники твердых, жидких и газообразных 

веществ, загрязняющих окружающую среду 

УР. 

13 Расчет пути и времени движения. Скорость движения автотранспорта и 

уменьшение выброса в атмосферу 

отравляющих веществ. 

30 Трение в природе и технике.   

Лабораторная работа №7 «Измерение силы 

трения с помощью динамометра». 

Вредное трение и проблема 

энергоснабжения. 

43 Барометр-анероид. Атмосферное давление 

на различных высотах. 

Изменение состава атмосферы в результате 

человеческой деятельности. 

45 Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

Водоисточники, качество питьевой воды. 

50 Плавание тел.  Единый мировой воздушный и водный 

океаны. 

53 Плавание судов. Воздухоплавание.  Экологически вредные последствия 

использования водного и воздушного 

транспорта. 

62 Центр тяжести тела.  Понятие равновесия в экологическом 

смысле. 

63 Условия равновесия тел. Экологическая безопасность различных 

механизмов. 

66 Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия.  

Связь прогресса человеческой цивилизации 

с энергопотреблением. 

67 Превращение одного вида энергии в другой Использование энергии рек и ветра.  

 

  

  

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Количество 

часов 

Введение (4 ч) 

1 ТБ в кабинете. Что изучает физика.    1  

2 Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность 

измерений. 

1  

3 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного 

прибора».    

1 
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4 Физика и техника.   1  

                                        Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1  

6 Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел».  1 

7 Движение молекул.  1  

8 Взаимодействие молекул.    1  

9 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.  1  

10 Повторение по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 1 

Взаимодействия тел (23 ч) 

11 Механическое движение.  1  

12 Скорость.  Единицы скорости.    1  

13 Расчет пути и времени движения. 1 

14 Инерция.  1  

15 Взаимодействие тел.    1  

16 Масса тела. 1  

17 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах».  1 

18 Плотность вещества.  1 

19 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема твердого  тела». 1  

20 Расчет массы и объема тела по его плотности. Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности  твердого тела».  

1 

21 Решение задач по теме «Взаимодействия тел». 1  

22 Контрольная работа № 1 «Механическое движение.  Плотность вещества».  1 

23 Сила.    1  

24 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах.  1  

25 Сила упругости. Закон Гука.  1  

26 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 1 

27 Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром». 

1 

28 Сложение двух сил, направленных по одной прямой.  Равнодействующая сил.  1  

29 Сила трения. Трение покоя.  1 

30 Трение в природе и технике.   Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения 

с помощью динамометра». 

1 

31, 32 Решение задач по теме «Сила. Равнодействующая сил». 2 

33 Повторение по теме «Сила. Равнодействующая сил».  1  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

34 Давление. Единицы давления. 1  

35 Способы уменьшения и увеличения давления.     1 

36 Давление газа.  1  

37 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.    1  

38 Решение задач по теме «Давление. Закон Паскаля».  1  

39 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.  1  

40 Сообщающиеся сосуды.  1  

41 Вес воздуха. Атмосферное давление.    1  

42 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1  

43 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1  

44 Манометры.    1  
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45 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 1  

46 Контрольная работа № 2 «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 1  

47 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.  1  

48 Закон Архимеда.  1  

49 Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

1 

50 Плавание тел.  1  

51 Решение задач по теме «Архимедова сила. Условия плавания тел». 1  

52 Лабораторная работа № 9 «Выяснения условий плавания тела в жидкости».  1 

53 Плавание судов. Воздухоплавание.  1  

54 Контрольная работа № 3 «Архимедова сила».  1 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

55 Механическая работа. Единицы работы. 1  

56 Мощность. Единицы мощности. 1  

57 Простые механизмы. Рычаг.  1  

58 Момент силы.  1  

59 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10 «Выяснение 

условия равновесия рычага». 

1  

60 Блоки. «Золотое правило» механики.  1  

61 Решение задач по теме «Условия равновесия рычага».    1  

62 Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 1  

63 Коэффициент полезного действия механизмов. 1 

64 Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 1 

65 Контрольная работа № 4 «Механическая работа и мощность. Простые 

механизмы». 1 

66 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

энергии в другой.  

67 Повторение курса физики за 7 класс 1  

68 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса (или ВПР) 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Контрольно-измерительные материалы 
Тема Источник 
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Контрольная работа № 1 

«Механическое движение. Плотность 

вещества». 

Физика: Дидиктические материалы. 7 класс: учебно-

методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 6-

е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. – 123 с. : ил. 

(стр. 92-95)  

Контрольная работа № 2 «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов». 

Физика: Дидиктические материалы. 7 класс: учебно-

методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 6-

е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. – 123 с. : ил. 

(стр. 96-99)  

Контрольная работа № 3 «Архимедова 

сила». 

Физика: Дидиктические материалы. 7 класс: учебно-

методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 6-

е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. – 123 с. : ил. 

(стр. 100-103)  

Контрольная работа № 4 

«Механическая работа и мощность. 

Простые механизмы». 

Физика: Дидиктические материалы. 7 класс: учебно-

методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 6-

е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. – 123 с. : ил. 

(стр. 104-107)  

Итоговая контрольная работа за курс 

7 класса (или ВПР) 

 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

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

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более 

одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка лабораторных работ. 
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Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи и правильно оформлено лабораторная 

работа(тема, цель, ход работы) , таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта 

или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Рабочая программа по предмету  

«Биология» 

7 класс 
на 2022-2023 учебный год   

 

 

 

 

 

Составитель: Леонтьева Т.Н., учитель биологии МКОУ Новоеловской СОШ 

Юкаменского района УР. 

 

 

 

2022 год 

Пояснительная записка. 
Рабочая   программа  по предмету «Биология» для 7 класса составлена на основе 

программы основного общего образования  по   биологии  для  7 -го  класса  «Животные», авторов В. 

В.  Пасечника , В. В. Латюшина В.М. Пакуловой //Сборник нормативных документов.  Биология; 

Федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего образования; 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ООП ООО МКОУ Новоеловской СОШ. 

 

 

Используемый УМК: 
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1. Латюшин В.В. Биология. Животные. 7кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений» // 

В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. М. – Дрофа, 2016г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Латюшина В.В. Животные. 7 кл  

3. Пепеляева О.А.,Сунцова И.В.Биология.7 класс. Универсальные поурочные разработки.- М.: ВАКО, 2006. 
 

 

В  рабочей   программе  нашли отражение цели и задачи изучения  биологии  на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной  программе   по  биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 

 

Цели изучения курса: 

1. знакомство учащихся с зоологией – наукой о животных, этапами её развития, 

2. раскрытие роли животных в природе и их значения для человека. 

3. развитие познавательного интереса к изучению природы, 

4. воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к животному миру, 

5. формирование понятия о необходимости охраны животных. 

 

 
Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа  для обязательного изучения учебного предмета «Биология» в 7 классе, из 

расчета 1 учебный час в неделю. Школьный компонент предусматривает дополнительный час на 

изучение животных нашего края.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
   

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
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а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование 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 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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 обучения биологии: 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

 

Предметными результатами обучения биологии в 7 классе являются: 

       1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
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выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука 

зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Животный мир как составная часть природы Удмуртии 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 

редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 
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Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Наиболее часто встречаемые заболевания в Удмуртии,  вызванные простейшими 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Моллюски, встречаемые в 

Удмуртии.  Необходимость охраны закрытых водоемов в УР 

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Разнообразие 

ракообразных в водоемах УР 

Лабораторные и практические работы  
Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Фоновые,  редкие и исчезающие 

виды насекомых Удмуртии 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда 

обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Основные виды рыб рек и водоемов УР 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Видовое разнообразие и охрана амфибий  в УР 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Видовое разнообразие и охрана рептилий  в УР 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
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охраняемые виды. Орнитофауна УР.  Птицы  Красной книги  УР 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды Рукокрылые Красной книги УР. Хищные животные, 

занесенные в Красную книгу УР 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 

животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 
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 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы 

из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ 

.Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и 

газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия;  

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы 

органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов и их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов 

и их систем у животных; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

 обобщать, делать выводы из прочитанного. 
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Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие 

животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 

 отличие полового размножения животных от бесполого;  

 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 

выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без 

превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к 

среде обитания на разных стадиях развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников.  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

(3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции. Палеонтологические доказательства эволюции на территории УР 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. Фауна степной, лесостепной, 

лесной зон и альпийского пояса 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

 Учащиеся должны уметь: 
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 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

 анализировать доказательства эволюции;  

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов 

и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 корректно отстаивать свою точку зрения 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. Естественные и искусственные биоценозы на 

примере  биоценозов УР.  Экскурсия «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в жизни животных.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 

 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

 Учащиеся должны уметь:  

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений;  

 находить в словарях и справочниках значения терминов;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 поддерживать дискуссию. 

 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

(5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. Промысловые и опасные животные УР.  Редкие и 

эндемичные виды животных в УР.  Красная книга Удмуртии.  Заказники на территории УР и 

охраняемые в них виды Кавказский биосферный заповедник. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

 Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 Учащиеся должны понимать:  

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;  

 находить значения терминов в словарях и справочниках;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
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 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и 

эстетические чувства от общения с животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения 

 

 

Формы контроля. 
- устный ответ 

- практические и лабораторные работы 

- биодиктанты 

- самостоятельные и проверочные работы  

 

Тематическое  планирование. 

№ п/п Раздел  Кол-во часов Из них л/р 

1 Введение 2  

2 Простейшие  2  

3 Многоклеточные животные  32 5 

4 Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных  

13 1 

5 Индивидуальное развитие  животных   3 1 

6 Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле  

4  

7 Биоценозы  4 Экскурсия - 1 

8 Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека  

3  

9 Итоговое повторение  1  

 

 

 

Элементы регионального компонента 

 

 
№ 

п/п 

Тема урока  Элементы  регионального компонента 
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   2 Современная зоология 

  

Животный мир как составная часть природы Удмуртии 

   3   

Простейшие: корненожки, 

радиолярии, споровики, 

солнечники 

Наиболее часто встречаемые заболевания в УР, 

вызванные простейшими 

  11 Тип Моллюски  

Классы моллюсков. 

 
Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

 

Класс Насекомые 

 

Подкласс Костные рыбы 

 

Класс Земноводные 

 

Отряды Черепахи и 

Крокодилы. 

 

Отряды: Дневные хищные, 

Совы, Куриные 

Отряды: Воробьинообразные, 

Голенастые (Аистообразные). 

 

Класс Млекопитающие, 

Подклассы Однопроходные, и 

Сумчатые,   Плацентарные. 

Отряды Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

 

Моллюски, встречаемые в УР 

   Необходимость охраны закрытых водоемов УР 

 Разнообразие ракообразных в водоемах УР 

 Фоновые,  редкие и исчезающие виды насекомых УР 

 Основные виды рыб рек и водоемов УР 

 Видовое разнообразие и охрана амфибий  в УР 

 Видовое разнообразие и охрана рептилий  в УР 

  

Орнитофауна УР 

 Птицы в Красной книге  УР 

 

 Рукокрылые Красной книги УР 

 

 

 Хищные животные, занесенные в Красную книгу УР 

 Доказательства эволюции 

животных. 

 

Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения 

животных 

Палеонтологические доказательства эволюции на 

территории УР 

 Фауна степной, лесостепной, лесной зон 

 Естественные и 

искусственные биоценозы на 

примере  биоценозов УР. 

 

Экскурсия «Изучение 

взаимосвязи животных с 

другими компонентами 

биоценоза 

Естественные и искусственные биоценозы на примере  

биоценозов УР. 

 Экскурсия «Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза 

 

 

Воздействие человека и его 

деятельности на животных. 

 

Промысловые и опасные животные УР 

 

 

Редкие и эндемичные виды животных в УР 
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 Законы об охране животного 

мира. Система мониторинга. 

Охраняемые территории. 

Красная книга.  

 

Красная книга Удмуртии.  Заказники на территории УР и 

охраняемые в них виды  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТП  

 
№ Тема Количество 

часов 

1 История развития зоологии 1 

2 Современная зоология 

(Животный мир как составная часть природы УР.) 

1 

 Простейшие-2 ч.  

3 Простейшие: корненожки, радиолярии, споровики, солнечники 

(Наиболее часто встречаемые заболевания в УР, вызванные 

простейшим)и 

1 

4 Жгутиконосцы. Инфузории. Значение простейших. 1 

  

Многоклеточные животные -32 ч 

 

5 Тип  Губки. 1 

6 Тип Кишечнополостные. 

гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. 

1 

7-8 Тип Плоские черви 1 

9 Тип Круглые черви 

 

1 

10 Тип Кольчатые черви. Класс Полихеты 1 

11 Тип Кольчатые черви: классы Олигохеты и Пиявки 

(Лабораторная работа №1. «Знакомство с  многообразием 

кольчатых червей) 

1 
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12 Тип Моллюски 

(Моллюски, встречаемые в УР) 

1 

13 Классы моллюсков. 

(Необходимость охраны закрытых водоемов УР) 

1 

14 Тип Иглокожие. 1 

15 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 

(Лабораторная работа №2. 

«Знакомство с разнообразием ракообразных») 

(Разнообразие ракообразных в водоемах УР) 

1 

16 Класс Паукообразные 

. 

1 

17 Класс Насекомые 

(Лабораторная работа №3 

«Изучение представителей  отрядов насекомых») 

(Фоновые,  редкие и исчезающие виды насекомых УР) 

1 

18 Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки 

 

1 

19 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы. 

 

1 

20 Отряды насекомых: Чешуекрылые (Бабочки), Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 

(Фоновые,  редкие и исчезающие виды насекомых УР) 

1 

21 Отряд Перепончатокрылые 

 

1 

22 Тип Хордовые Подтипы: Бесчерепные и Черепные 1 

23 Класс Рыбы.  

(Лабораторная работа №4. 

«Наблюдение за внешним строением и передвижением 

рыб») 

1 

 

 

24 Подкласс Хрящевые рыбы 1 

25 Подкласс Костные рыбы 

(Основные виды рыб рек и водоемов УР) 

1 

26-27 Класс Земноводные 

(Видовое разнообразие и охрана амфибий  в УР) 

2 

28-29 Класс Пресмыкающиеся, Отряд Чешуйчатые. 

 

2 

30 Отряды Черепахи и Крокодилы. 

(Видовое разнообразие и охрана рептилий  в УР) 

1 

31 Класс Птицы. Общая характеристика класса Отряд Пингвины 

(Лабораторная работа №5. «Изучение внешнего строения 

птиц») 

1 

32 Отряды: Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные 

 

1 

33 Отряды: Дневные хищные, Совы, Куриные 

(Орнитофауна УР) 

1 

34 Отряды: Воробьинообразные, Голенастые (Аистообразные). 

(Птицы в Красной книге УР)  

1 

35 

 

36 

Класс Млекопитающие, Подклассы Однопроходные, и 

Сумчатые,   Плацентарные.  

Отряды Насекомоядные, Рукокрылые. 

(Рукокрылые Красной книги УР) 

1 

 

1 



 

7

6 

37 Отряды: Грызуны, Зайцеобразные.  

 

1 

38 Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные 

(Хищные животные, занесенные в Красную книгу УР) 

1 

39 Отряды: Парнокопытные, Непарнокопытные, Приматы. 

 

1 

40 Обобщающий урок по теме 

«Многоклеточные животные» 

 

 

1 

  

Эволюция строения и функций органов и их систем 

у животных- 13 

 

41 Покровы тела. 

(Лабораторная работа №6« Изучение особенностей 

различных покровов тела») 

1 

42 Опорно-двигательная система 1 

43 Способы передвижения. Полости тела. 1 

44 Органы дыхания и газообмен 

 

1 

45 Органы пищеварения.  

 

1 

46 Обмен веществ  

.   

 

1 

47 Органы кровообращения 

 

1 

48 Кровь 1 

49 Органы выделения 1 

50 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт 1 

51 Органы чувств. Регуляция деятельности организма 1 

52 Продление рода. Органы размножения. 1 

53 Обобщающий урок «Эволюция строения и функций органов и 

их систем» 

1 

 Индивидуальное развитие животных-3 ч  

54 Способы размножения животных. Оплодотворение 1 

55 Развитие животных  с превращением и без превращения 1 

56 Периодизация и продолжительность жизни животных. 

(Лабораторная работа №7 «Определение возраста 

животных») 

1 

  

Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле -4 ч 

 

57 Доказательства эволюции животных. 

(Палеонтологические доказательства эволюции на 

территории УР) 

1 

58 Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 1 

59 Усложнение строения животных и разнообразие видов как 

результат эволюции 

1 

60 Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных 

( Фауна степной, лесостепной, лесной зон) 

1 
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 Биоценозы-4 час  

61 Естественные и искусственные биоценозы на примере  

биоценозов УР. 

 

1 

62 Факторы среды и их влияние на биоценозы. 1 

63 Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязи компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

1 

64 Экскурсия «Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза 

1 

 Животный мир и хозяйственная деятельность человека- 3 

ч 

 

 

65 

 

Воздействие человека и его деятельности на животных.  

(Промысловые и опасные животные УР) 
Одомашнивание животных.  

 

1 

66 Законы об охране животного мира. Система мониторинга 

(Редкие и эндемичные виды животных в УР) 

1 

67 Охраняемые территории. Красная книга.  
(Красная книга УР.  Заказники на территории УР  и охраняемые в 

них виды) 

1 

68 Итоговое повторение  1 

 
 

 

 

 

 

 

КИМы.  

КИМы см. в брошюре Артемьевой «Кимы. Биология. 7 класс»  М: «ВАКО», 2016 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся. 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
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2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  
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4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных проверочных работ. 

"5" при 80% от максимальной суммы баллов 

«4» - 60-79% 

«3» - 40-59% 

«2» - 0-39% 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету  

«География» 
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Данная рабочая программа  по географии составлена в соответствии                                                                                                                                                                                                                             

с требованиями Федерального закона  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 с авторской рабочей программой География: программа 5-9 классы / [А.А. Летягин, И. В. 

Душина, В.Б Пятунин, Е.А. Таможняя].- М.: Вентана – Граф, 2014г. 

 с ООП ООО МКОУ Новоеловской СОШ 

 

УМК: учебник Летягина А.А. «География. Материки, океаны, народы и страны», М: 

Вентана-граф, 2017.  

Дневник географа-следопыта к учебнику Летягина в 2 частях. 

Атлас и контурная карта к учебнику Летягина издательства «Вентана-Граф» 

           

 Основная цель учебного  курса - продолжить формирование системы географических знаний и умений 

как компонента научной картины мира.  Развивать у школьников целостное представление о Земле как 

планете людей, а также региональные знания о целостности и дифференциации природы материков, 

их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях, т.е. формировать минимум базовых географических 

знаний, образующих общую картину мира. Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. 

При изучении курса формируются умения и навыки использования географических знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни.  

 

         Задачи учебного курса: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, их использовании населением в хозяйственной 

деятельности; 

-раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

мира; 

-формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

- усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса посредством 

знакомства с историко-культурными регионами мира; 

            -обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых – 

человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в прилегающих 

акваториях океанов; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы « научиться 

жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления, понимать людей 

другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

-на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, 
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океанов и отдельных стран, формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

географической среде. 

                         Место учебного предмета в учебном плане 

            

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение предмета 68 часов. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

Личностные 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование 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 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
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практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Предметные 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса  

 

I.Введение (2 часа) 

Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации их разнообразие. 

Географическая карта - особый источник географических знаний. Многообразие географических карт. 

Способы  картографического изображения. Составления перечня географической информации.  

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. Географические описания комплексные 

характеристики. Входная диагностика       

      Практическая работа№ 1 «Группировка карт учебника и атласа по разным признакам (охвату 

территории, масштабу, содержанию)» 

II.   Раздел «Современный облик  планеты Земля» (4 часа)                                      

Тема «Геологическая история  Земли                        
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    Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и 

части света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое положение»; его влияние на 

формирование природы территории. Особенности географического положения каждого материка и 

океана. Определение географического положения материка, моря, своей местности.                                                                                                                      

 Тема «Географическая среда - земное окружение человеческого общества» 

Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства географической 

оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её причины. Разнообразие 

природы Земли. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные и антропо-

генные. Составление списка примеров различных территориальных комплексов. Пограничные 

области суши и океана — особые природные комплексы. Зональные и азональные природные 

комплексы суши и океан    

Тема «Разнообразие природы Земли. Широтная зональность и высотная поясность»                                                                                                                              

Понятие «природная зона». Смена природных комплексов на равнинах  суши, в горах и в океане. 

Выявление по картам географической зональности природы на Земле. Составление характеристики 

природной зоны своей местности и её изменений под влиянием деятельности людей. Понятия 

«широтная зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. Человечество — часть 

географической оболочки. Изменения географической оболочки под воздействием деятельности 

человека 

 Практическая работа №2 «Определять ГП материков, океанов, частей света». 

 Практическая работа №3 Составлять характеристику природной зоны своей местности и её 

изменений под влиянием хоз.деятельности людей. 

III.   Раздел «Население Земли» (4 часов) 

  Тема «Освоение Земли человеком» 

Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Прогнозы 

изменения численности населения Земли. Анализ графика изменения численности населения во 

времени, определение изменений в темпах роста населения мира 

 Тема «Рост численности населения Земли» 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения, их качественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Решение 

задач на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста населения. Тема «Размещение 

людей на Земле». 

Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта плотности населения 

Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные области расселения. Определение по 

карте плотности населения наиболее и наименее заселённые территории суши. Факторы, влияющие на 
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размещение населения по материкам, климатическим областям, природным зонам, по удалённости от 

океанов. Объяснение причин, влияющих на плотность населения. 

Тема «Народы и религии мира» 

Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие этносы. Малые народы. 

Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а также путей исторических и современных миграций. Мировые и 

национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Культурно-исторические 

регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие стран, их основные типы. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география. Показ на карте крупнейших стран мира и 

определение по карте основных видов хозяйственной деятельности  

Тема «Городское и сельское население» 

Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 

сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни 

людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. Определение и показ на карте са-

мых больших городов мира, деятельности людей в этих странах 

Практическая работа № 4. Решать задачи на вычисление рождаемости, смертности, естественного 

прироста населения. 

Практическая работа № 5. Определять и сравнивать различия в численности, плотности и динамике 

населения отдельных материков и стран.  

Практическая работа № 6. Моделировать на контурной карте размещение крупнейших этносов и 

малых народов.  

Раздел «Главные особенности природы Земли» (18 часов) 

Тема «Литосфера и рельеф»                                                                

Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные формы рельефа. Плиты 

литосферы, их движение и взаимодействие. Средин-но-океанические хребты: местоположение, 

размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между материками и океанами: 

континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. Глубоководные 

желоба, причины их формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Чтение карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с целью установления связи 

между строением земной коры и размещением крупнейших и крупных форм рельефа. Сейсмические 

пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Выявление за-

кономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле. Равнины и горы материков, 

закономерности их размещения в зависимости от строения литосферы. Общие черты в строении 

рельефа «южных» и «северных» материков. Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин 
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сходства и различий. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Преоб-

разование рельефа в результате хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. Зако-

номерности размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. Раз ли чия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. 

Природные памятники литосферы материков 

  Тема «Климат и воды»                                                                

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на материках. 

Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы климатообразующих 

факторов в формировании климатов Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. Зависимость свойств от особенностей земной поверхности районов формирования. 

Составление характеристики основных типов воздушных масс. Причины перемещения воздушных 

масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. Климатические кар-

ты. Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики климата территории и оценивание кли-

матических условий для жизни человека. Анализ климатических диаграмм. Климатические пояса и 

области; закономерности их размещения. Особенности климатов «южных» и «северных» материков. 

Влияние климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к климатическим 

особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. Оценивание климата какого-либо материка для жизни 

населения. 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных 

течений, их значение для природы Земли. Роль Океана в формировании климатов Земли, в хо-

зяйственной деятельности людей. Выявление зональности в распределении водных масс, температуры 

и солёности вод Мирового океана. Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов, 

зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и 

раз ли чия вод  материков. Описание по карте территорий с густой речной сетью, районов 

распространения ледников, озёр, болот. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы 

материков, их размещение и качество. Сравнение и оценивание обеспеченности материков 

внутренними водами. 

Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование вод. 

Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального использования водных 

ресурсов 

 Тема «Растительный и животный мир материков» 

Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на Земле. 

Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности растительности, почв и 

животного мира основных природных зон материков. Составление характеристики одной из 
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природных зон с установлением связей между компонентами зоны. Сравнение лесных зон в пределах 

северных материков. Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные растения и до-

машние животные. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Выявление по 

картам антропогенных изменений природы зон. Наиболее благоприятные для жизни человека 

природные зоны  

    Тема «Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны»                                                            

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения 

«северных» материков. Определение сходства и различий в географическом положении групп мате-

риков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. Установление природных богатств 

материков и составление их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. Географическое положение 

каждого из океанов. Особенности природы океанов. Проявление зональности, природные пояса. 

Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их 

решения. Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной 

и других функций океана 

Практическая работа №7. «Читать карты, космические снимки, аэрофотоснимки» 

 Практическая работа №8 «Сравнивать рельеф двух материков» 

 Практическая работа №9 «Сопоставлять физическую карту с картой строения Земной коры в целях 

выявления закономерностей отражения в рельефе особенностей строения земной коры» 

Практическая работа №10 «Чтение климатических карт для характеристики климата отдельных 

территорий и оценивать его для жизни людей»  

Практическая работа №11 «Анализировать климатические диаграммы» 

Практическая работа №12 «Оценивать климатические условия какого-либо материка для жизни 

людей» 

Практическая работа №13 «Составлять характеристику зональных типов рек». 

Практическая работа № 14. «Составлять краткую характеристику одной из зон «по выбору» с 

раскрытием связей между компонентами зоны.  

Практическая работа. №15 «Определять сходства и различия в географическом положении 

материков, в рельефе, климате и других компонентах природы». 

Практическая работа. №16 «Моделировать на контурной карте транспортную, промысловую, 

сырьевую, рекреационную и другие функции одного из океанов». 

Раз дел «Материки и страны»» (35 часов) 

Тема «Африка»  

Определение географического положения материка и его влияния на при роду. Особенности природы 

материка. Составление характеристики компонентов природы Африки. Составление характеристики 

населения материка (численность, плотность, этнический состав).Политическая карта материка и её 
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изменения во времени. Группировка стран Африки по различным признакам. Деление континента на 

крупные природно-хозяйственные комплексные и историко-культурные регионы. Страны Северной 

Африки. Египет и Алжир. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия и Конго (Киншаса). 

Составление образного описания и характеристики одной из стран материка. Страны Восточной 

Африки. Эфиопия и Замбия. Установление отличий природы стран Восточной Африки от природы 

стран других регионов материка. Страны Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по картам 

основных видов хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов Африки. 

 Практическая работа №17. «Составлять по картам и тексту учебника характеристику Нигерии и 

какой-либо другой страны (по выбору)» 

Практическая работа № 18. «Составлять комплексную характеристику Эфиопии». 

Практическая работа № 19. «Составлять комплексную характеристику ЮАР» 

Тема «Южная Америка»   

Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных компонентов материка. 

Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и Австралии. Оценивание природных бо-

гатств материка. Население континента. Составление характеристики населения, особенностей его 

материальной и духовной культуры. Историко-культурный регион Латинская Америка. Политическая 

карта Южной Америки. Группировка стран по раз личным признакам. Страны Востока материка. 

Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. Составление комплексной характеристики 

одной из стран континента 

 Практическая работа.  №21  «Сравнивать природу Южной Америки с природой Африки и 

Австралии.  

Практическая работа. №22 «Составлять характеристику природы и природных богатств 

Аргентины». 

Практическая работа. № 23 «Составлять географический образ Перу, Чили, Венесуэлы». 

  Тема «Антарктида»  

Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы материка. Освоение 

Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. 

Особенности освоения человеком «Южного» океана Достижения географической науки в изучении 

южной полярной области планеты. Определение целей изучения южной полярной области Земли и 

составление проекта использования природных богатств материка в будущем 

Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы материка. 

Оценивание природных богатств Австралии. Население. Сравнение природы и населения 

Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы Австралии. Составление сравни-

тельной характеристики природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии. Австралия — страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди 

Австралийский Союз (Австралия) 

Практическая работа.  №20 «Составлять характеристику природы, населения и его 

хозяйственной деятельности одного из регионов Австралии» Австралийский Союз (Австралия) 
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Практическая работа. №24 «Определять цели изучения южной полярной области Земли. Составлять 

проект использования её природных богатств в будущем» 

Тема «Северная Америка» 

Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы материка. 

Определение закономерностей размещения на материке основных природных богатств. Население. 

Выявление и объяснение специфики этнического состава населения Канады, США и Мексики. 

Историко-культурная область Северной (Англосаксонской) Америки. Канада. Соединённые Штаты 

Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба. Составление характеристики хозяйственной 

деятельности од ной из стран. Показ на карте больших городов стран континента, различение их по 

географическому положению и функциям. 

Практическая работа №25 «Составлять характеристику природы и природных богатств, их 

использования в хоздеятельности населения».   

Практическая  работа №26 «Составлять по картам и другим источникам описания одной из стран 

центральной Америки и стран Карибского моря. 

Тема «Евразия»  

Оценивание влияния географического положения на природу материка. Особенности природы 

Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Историко-культурные регионы материка: Европейская культурная область, Индийская, Китайская, 

или Восточно-Азиатская, Индокитайская, Российско-евроазиатский регион. Страны Северной 

Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Описание видов хозяйственной 

деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане. Страны Западной 

Европы: Великобритания, Германия, Франция. Сравнение природы, природных богатств  стран 

Западной Европы; установление по карте размещения отраслей хозяйства по территории стран. 

Страны Восточной Европы: Польша, Белоруссия, Украина, Молдавия, дунайские страны. Сравнение 

и оценивание географического положения стран Восточной Европы. 

Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей природы стран Южной Европы. 

Показ на карте больших городов стран Европы, определение их функций. Страны Юго-Западной Азии. 

Турция, Грузия, Азербайджан, Армения. Группировка стран Юго-Запад ной Азии по различным 

признакам. 

Страны  Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту учебника комплексной характеристики 

Индии. Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны   Средней Азии. Монголия. Китай. 

Моделирование на контурной карте основных видов хозяйственной деятельности населения и 

крупных городов  Китая. Япония. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной характеристики  одной из стран 

Юго-Восточной Азии 
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Практическая работа №27 «Составлять географический образ Израиля, Ирана и одной из арабских 

стран» 

Практическая работа  № 28 «Моделировать на контурной карте размещение природных богатств 

Индии». 

Раздел «Природа Земли и человек»(4 часа) 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни людей. Объяснение 

причин. 

 Природные условия и изменений характера взаимодействия человека и природы во времени ресурсы. 

Виды природных ресурсов. Описание видов природных ресурсов по происхождению и 

принадлежности к какому-либо компоненту природы. Моделирование на контурной карте основных 

видов природных богатств материков и океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и 

настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и нерационального 

природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. Составление 

описания местности, в которой школьник провёл летние каникулы, выявление её  геоэкологических  

проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды, а также памятников природы 

и культуры. Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной 

среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы географической науки: 

наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический метод. Статистический, 

исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение 

новейших методов исследования. Изучение природы на Земле                               

Практическая работа № 29 «Моделирование на карте основных видов природных богатств 

материков и океанов».  

 

 

 

 

Требования к знаниями умениям обучающихся. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

- использовать различные источники 

географической информации( 

картографические, статистические, текстовые, 

видео- фотоизображения, компьютерные базы 

- ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
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данных) для поиска и извлечения информации, 

для решения учебных  и практико- 

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

- по результатам наблюдений ( в том числе 

инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные 

показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам 

разного содержания 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты 

различного содержания; 

- моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных программ; 

- различать  изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

-использовать знания о географических законах 

и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических 

различий 

 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

Познавательные УУД: 

- составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации; 

- представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

- в процессе работы с одним или несколькими 

источниками информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты; 

- строить  простые планы местности; -создавать 

простейшие географические карты различного 

содержания; 

- моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных программ. 

Коммуникативные УУД: 
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- сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно выбранным критериям; 

- устанавливать причинно – следственные связи 

и аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

- излагать своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами; 

- понимать позицию другого; 

- корректировать своё мнение; 

- создавать устные и письменные тексты; 

- осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; 

- организовывать  работу в паре и группе; 

- преодолевать конфликты; 

- использовать ИКТ для достижения целей. 

Регулятивные: 

- определять цель, проблему  учебной 

деятельности; 

 - выдвигать версии, выбирать средства 

достижения целей в группе и индивидуально; 

- планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации ( в том числе проект), 

используя ИКТ; 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить 

и исправлять ошибки; 

--оценивать степень и способы достижения 

цели. 

Личностные: 

- аргументированной оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на  общечеловеческие 

нравственные ценности; 

- осознавать свои эмоции, адекватно выражать 

их и  контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; 

- воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно – популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

-способность осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и 

второстепенное; 

- способность анализировать графическую, 

статистическую, художественную , текстовую,  

аудиовизуальную  и пр. информацию; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку 

зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными 

ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в 

соответствии с целью; 

-способность ( на уровне возраста) вести диалог, 

публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

 - способность организовывать свою деятельность 

и  соотносить её с целью группы, коллектива; 

- способность слышать , слушать и учитывать 

мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества ; 

 - способность оценивать и корректировать своё 

поведение в социальной среде. 

- способность определять свою роль в учебной  

группе и определять вклад в общий результат. 
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-- осознавать свои черты характера, интересы 

,цели; 

- осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах; 

-осознавать целостность мира и многообразие 

взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; 

-выработать уважительно- доброжелательные 

отношения к непохожим на себя; 

- осваивать новые социальные роли и правила, 

учиться критически осмысливать чужое и свое 

поведение, справляться с агрессивностью и 

эгоизмом; 

- выбирать, как поступить, и отвечать за свой 

выбор 

 

 

Формы контроля.  

Будут использоваться такие формы контроля, как географический диктант, тест, практическая работа, 

самостоятельная работа, проверочная работа, творческие работы, презентации проектов, зачетные 

работы (сдача номенклатуры) 

 

 

 

Элементы регионального компонента.  

№ 

Урока  

 

Тема урока  

 

Элементы регионального компонента  

1 Введение. Страноведение.  
Наша Родина на карте мира и глобусе  

2 
Источники географических 

знаний  

Карты России и Удмуртии  

3 
Происхождение материков и 

впадин океанов 

Геологические особенности Удмуртии  

5  
Разнообразие природы. 

Широтная зональность 

 

Зональность в России и нашем крае  

7 
Расселение людей. 

Численность населения Земли 

Численность населения в России и Удмуртии, в 

Юкаменском районе и нашей деревне  
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8 

Особенности расселения 

людей и их хозяйственная 

деятельность 

Хоз. деятельность в нашей округе  

9 
Народы мира и разнообразие 

стран 

Народы Удмуртии 

10 
Религии мира и культурно-

исторические регионы 

Религии в Удмуртии 

13 

Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых 

ПИ в Удмуртии и Юкаменском районе 

14 

Преобразование рельефа в 

результате хозяйственной 

деятельности людей 

Изменение рельефа в Удмуртии и Юкаменском 

районе в результате хоз. деятельности человека  

15 Климатообразующие факторы 
Климатообразующие факторы в Удмуртии  

17 Человек и климат 
Климат в Удмуртии. 

20 
Воды суши. Закономерности 

их питания и режима 

Воды Удмуртии. 

21 

Изменение вод суши под 

влиянием хозяйственной 

деятельности 

Изменение вод суши Удмуртии 

24 

Важнейшие природные зоны 

умеренных, субполярных 

и полярных поясов 

Природная зона Удмуртии 

55 
Основные черты природы 

Евразии. Население материка 

Население Удмуртии. Основные черты природы 

Удмуртии  

57 

Западная Европа. 

Великобритания. Франция, 

Нидерланды. Германия. 

Швейцария. 

Борьба советского народа с фашизмом. ВОВ и вклад 

Удмуртии в победу.  

65 

 

Природа — основа жизни 

людей 

Охрана природы в Удмуртии 

66 
Изменение природы 

человеком 

Изменение природы человеком в Удмуртии, в 

Юкаменском районе  

67-68 

Повторение и обобщение 

раздела «Природа Земли и 

человек» 

Викторина по краеведению 
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Тематическое планирование.  

№ п/п Раздел  Кол-во 

часов  

Контроль (п/р) 

1 Введение 2  

2 Современный облик 

планеты Земля  

3  

3 Население Земли  5 Ур. 10 

4 Главные особенности 

природы Земли  

18 Ур. 18, 29 

5 Материки и страны  35 Ур. 41,47,54 

6 Природа Земли и человек  3  

 Итоговое повторение  3 Ур. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТП 

№  п/п  

Темы уроков 

 

 

Кол-во часов  

 

1  

Введение.  

1 
Введение. Страноведение 

2 Источники географических знаний 1 

             Современный облик планеты Земля. 1 
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№  п/п  

Темы уроков 

 

 

Кол-во часов  

3 Происхождение материков и впадин океанов 

4 Географическая среда — земное окружение человеческого общества 1 

5 Разнообразие природы Земли.      Широтная зональность и высотная 

поясность   
1 

                             Население Земли.  

6 Расселение людей. Численность населения Земли 1 

7 Особенности расселения людей и их хозяйственная деятельность 1 

8 Народы мира и разнообразие стран 1 

9 Религии мира и культурно-исторические регионы 1 

 

10 

Главные особенности природы Земли.  

1 
Планетарные формы рельефа 

11 Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых 
1 

12 Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности 

людей 

1 

13 Климатообразующие факторы 1 

14 Климатические пояса 1 

15 Человек и климат 1 

16 Обобщающе повторение  1 

17 Мировой океан — главная часть гидросферы 1 

18 Воды суши. Закономерности их питания и режима 1 

19 Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности 1 

20 Важнейшие природные зоны экваториального, субэкваториального и 

тропического поясов 

1 

21 Природные зоны субтропических поясов 1 

22 Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и полярных 

поясов 
1 

23 Особенности природы и населения южных материков 1 

24 Особенности природы и населения северных материков 1 

25 Природа Тихого и Индийского океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах 

1 
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№  п/п  

Темы уроков 

 

 

Кол-во часов  

26 Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах 
1 

27 Обобщающее повторение  

       

28-29 

Материки и страны  

2 

Особенности природы Африки 

30 Население и политическая карта Африки 1 

31 Северная Африка. Египет 1 

32 Западная и Центральная Африка. Нигерия 1 

33 Восточная Африка. Эфиопия 1 

34 Южная Африка. ЮАР 1 

35 Обобщающее повторение  1 

36 Австралия. Особенности природы 1 

37 Австралийский Союз (Австралия) 1 

38 Океания 1 

39 Обобщающее повторение  1 

40 Южная Америка. Особенности природы 1 

41 Население и политическая карта 1 

42 Внеандийский Восток. Бразилия 1 

43 Аргентина 1 

44 Андийский Запад. Перу. Чили. Венесуэла 1 

45 Обобщающее повторение  1 

46-47 Антарктида. Особенности природы 2 

48 Северная Америка. Особенности природы 1 

49 Соединённые Штаты Америки 1 

50 Канада 1 

51 Средняя Америка. Мексика 1 

52 Обобщающее повторение  1 

53 Основные черты природы Евразии. Население материка 1 

54 Северная Европа. Швеция и Норвегия 1 

55 Западная Европа. Великобритания. Франция, Нидерланды. Германия. 

Швейцария. 

1 

56 Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия, Белоруссия. 

Украина  

1 
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№  п/п  

Темы уроков 

 

 

Кол-во часов  

57 Италия  и Греция 1 

58 Юго-Западная Азия. Республики Закавказья. Турция. Израиль. 

Арабские страны. Иран.  

1 

59 Южная Азия. Индия 1 

60 Страны Центральной Азии 1 

61 Восточная Азия. Китай. Япония  1 

62 Юго-Восточная Азия. Индонезия 1 

 

63 

Природа Земли и человек.  

1 

Природа — основа жизни людей 

64 Изменение природы человеком 1 

65 Роль географической науки в рациональном использовании природы 1 

66-68 Повторение и обобщение раздела «Природа Земли и человек»  3 

 

 

КИМы. 

 Контрольные и проверочные работы представляют собой тестовые 
задания, которые представлены в брошюре Жижиной Е.А. «КИМы. 

География. 7 кл» М: ВАКО, 2016г. 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся  
 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 
и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
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логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 
выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 
изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, 
но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
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9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии 
(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов 

и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.  
6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

  Оценка самостоятельных письменных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  
 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

1. Критерии выставления оценок за тест, географический диктант,  состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 8-9, «3» - 5-7, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Оценивание по брошюре Жижиной «КИМы. География. 7 кл» 

«3» - 50-70% 

«4» - 70-90% 

«5» - 90-100% 

 

 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 
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Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их 

пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, 

речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также 

для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет 

оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 
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5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть 

снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, 

текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в 

легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других 

обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .   6. Не 

забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 7-го класса: 

Материки, части света, крупные острова, архипелаги 

Маршруты важнейших путешествий 

Материки, океаны 

Самые крупные литосферные плиты 

Влк. :Килиманджаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Кракатау, Ключевская Сопка, Фудзияма 

Равнины: Великие, Восточно-Европейская, Амазонская, Гоби, Горные системы: Аппалачи, Гималаи, 

Скалистые, Кордильеры, Анды 

Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, Канарское, Куросио, 

Бенгельское, Западных ветров, Южное и Северное Пассатное. 

Океаны, материки 

Крупнейшие страны мира (площадь и кол-во населения. 

Крупные порты, районы добычи. 

Крупные порты, районы добычи. 

- моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

М. Игольный 

М. Альмади 

М.Рас-Хафун 

М. Рас-Энгела 

Средиземное море, Красное море 
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Персидский залив Гвинейский залив 

Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, п-ов Сомали, 

О. Мадагаскар 

Канарское течение, Гвинейское течение, Течение Западных ветров 

Восточно-Африканское плоскогорье 

Ливийская пустыня 

Калахари, Сахара, Килиманджаро, Кения 

Горы Атлас 

Драконовы горы, Камерун 

П-ов Сомали 

О. Мадагаскар 

Эфиопское нагорье 

Реки: Нил, Конго 

Озера: Чад, Танганьика, Виктория 

Водопад Виктория 

Природные зоны 

Алжир, Каир, Египет. Судан, Эфиопия, Аддис-Абеба, Кения, Найроби. 

Нигерия, Абуджа, Лагос, Гвинея. ЮАР, Претория, Кейптаун. 

М. Байрон, м. Йорк, М. Юго-Восточный, м. Стип-Пойнт 

Большой Австралийский залив, Большой Барьерный риф, Большой Водораздельный хребет, Центральная 

низменность, река Муррей, озеро Эйр. 

Австралийский Союз, Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Новая Зеландия, о-ва Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, Новая Каледония, о-

ва Меланезии. 

Панамский перешеек, Карибское море, Огненная земля, о-ва Галапагос 

Плоскогорья: Бразильское, Гвианское. 

Низменности: Амазонская, Ла-Платская, Оринокская. 

Анды. 

Реки: Парана, Ориноко, Амазонка. 
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Озера: Титикака, Маракайбо. 

Бразилия, Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Аргентина, Буэнос-Айрес. 

Перу, Лима, Колумбия, Богота, Чили, Сантьяго 

Антарктический полуостров, море Беллинсгаузена, море Амундсена, море Росса. 

Полярные станции. 

П-ова: Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор. 

З-вы: Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский 

О-ва: Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские 

Кордильеры, Аппалачи, равнины Канады, Центральные и Великие равнины, Миссисипская низменность, 

влк. Орисаба. 

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Великие Американские озера, Виннипег, Большое 

Соленое озеро 

Канада, Оттава, Монреаль, США, Чикаго, Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Вашингтон, Куба, Гавана 

Мысы: Челюскин, Дежнева. 

П-ва: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Аравийский, Корея. 

Моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское, Средиземное. 

Заливы: Финский, Ботнический, Персидский. 

Проливы: Карские Ворота, Босфор, Дарданеллы, Гибралтарский, Малаккский. 

О-ва: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Большие Зондские, Филиппинские. 

Равнины: Западно-Сибирская, Русская, Великая Китайская. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Декан. 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи. Тибетское, Чукотское, Колымское 

нагорья. 

Гоби, Кракатау, Фудзияма, Гекла, Этна, Ключевская Сопка. 

Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Висла, Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг. 

Озера: Онежское, Женевское, Байкал, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Основные страны материка, их столицы. 

Страны, столицы и крупные города. 

Страны, столицы, крупные города 
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Страны, их столицы 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по предмету обществознание для 7 класса составлена на основе:                                                                                   

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273; 

2. Приказа Минобразования России от 17.12..2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 

утверждённого  приказом министерства образования и науки Российской Федерации от31.12.2015 №1577 

«О внесении  изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897».  

3.Основной образовательной программы основного  общего  образования МКОУ Новоеловская СОШ. 

4. Примерной  программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 

УМК: Обществознание. 7 класс: учеб для общеобразоват организаций; под ред Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2017. 

Место учебного предмета в учебном плане «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 

класс. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. В 7 классе 34 учебных недели 

(34 часа). 

Цель основного общего образования с учетом специфики учебного предмета «Обществознание» - 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной 

адаптации в обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой 

деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина.  

Задачи основного общего образования с учетом специфики учебного предмета «Обществознание» - 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; - развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; - формирование у учащихся целостной 

картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; - овладение учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; - 

формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, 
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включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование 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; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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 основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

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

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

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

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
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(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным конституции 

Российской Федерации;  

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности;  

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится:  

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

природы;  

• характеризовать основные  возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.  

Общество 

Выпускник научится:  
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• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека;  

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;  

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;  

• осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

• применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• характеризовать специфику норм права;  

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• объяснять причины отклоняющегося поведения;  

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры 

 Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры;  

• описывать явления духовной культуры;  

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе;  

• различать уровни общего образования в России;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа описывать духовные ценности российского 

народа и выражать собственное отношение к ним;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  
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• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;   

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной 

 культуры  в современных условиях;  

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера 

Выпускник научится:  
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится:  

• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;  
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• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

• раскрывать достижения российского народа;  

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на  

положение России в мире;  

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства;  

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

• характеризовать гражданские правоотношения;  

• раскрывать смысл права на труд;  

• объяснять роль трудового договора;  

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей;  

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

доступных     источников, систематизировать,    анализировать    полученные данные;   применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного  социального  

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  оценивать сущность и 

значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами.  



 

1

1

3 

Экономика 

Выпускник научится:  

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать  основных  участников  экономической  деятельности: 

производителей  и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;   

• анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства;  

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической  

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

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

состояния российской экономики;  анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 
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Содержание учебного предмета. 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры. 

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   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. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (12 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, 

влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. 

Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи 

государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (5 часов).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение 

атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с 

природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в 

защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговое повторение (1 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 
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Тематическое планирование. 

№п/п Раздел Количество 

часов 

Контроль  

1 Введение.  

 

1 0 

2 Раздел 1. Регулирование поведения 

людей в обществе 

16 1 

3 Раздел  2. Человек в экономических 

отношениях 

13 0 

4 Раздел 3. Человек и природа 

 

3 0 

5 Итоговое повторение 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Календарно – тематическое планирование  

по обществознанию за 7 класс на 2022 – 2023 учебный год 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1 Введение.   

 

1  

Раздел 1 Регулирование поведения людей в обществе (15ч) 

 

 

2 Что значит жить по правилам. 1  

3 Учимся общаться в интернете (урок – практикум) 1  

4 Права и обязанности граждан. 1  

5 Учимся пользоваться своими правами (урок -  практикум) 1  
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6 Почему важно соблюдать законы. 1  

7 Учимся читать и уважать закон (урок -  практикум) 1  

8 Защита Отечества. 1  

9 Учимся быть мужественными (урок -  практикум) 1  

10 Для чего нужна дисциплина. 1  

11 Учимся быть дисциплинированными (урок -  практикум) 1  

12 Виновен – отвечай. 1  

13 Учимся уважать закон (урок -  практикум) 1  

14 Кто стоит на страже закона. 1  

15 Учимся защищать свои права 1  

16  Повторительно-обобщающий урок.  1  

Раздел 2 Человек в экономических отношениях (12 ч) 

 

 

17 Экономика и ее основные участники. 1  

18 Учимся принимать рациональное решение (урок – практикум) 1  

19 Мастерство работника 1  

20 Производство: затраты, выручка, прибыль. 1  

21 Учимся прогнозировать успешность своего дела (урок – 

практикум) 

1  

22 Виды и формы бизнеса. 1  

23 Учимся создавать свой бизнес (урок – практикум) 1  

24 Обмен, торговля, реклама. 1  

25 Учимся быть думающим покупателем (урок – практикум) 1  

26 Деньги, их функции. 1  

27 Экономика семьи. 1  

28 - 

29 

Повторительно-обобщающий урок.  2  

Раздел 3. Человек и природа (5ч) 

 

 

30 Воздействие человека на природу. 1  

31 Охранять природу – значить охранять жизнь. 1  

32 Закон на страже природы. 1  

33 Учимся беречь природу (урок – практикум) 1  

34 Итоговое повторение.  1  

 

 

Элементы регионального компонента 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального компонента 

27 Экономика семьи Семейный бюджет 

 

Контрольно – измерительные материалы. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающегося. 

• Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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• Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение 

и проблемы 

Не 

определена  область 

применения данной 

темы. Процесс 

решения неточный 

или неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию (устный, письменный ответ) 
 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то 

или  иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;   

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 
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- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

 

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся 

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 

 -   делает элементарные выводы; 

 -  путается в терминах; 

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

 -  не может аргументировать собственную позицию; 

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- представил информацию не в контексте задания; 

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.   http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                          

 http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1503399189586000&usg=AFQjCNF8c9sT8xcdhvW6D40vORfto0tYLg
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1503399189587000&usg=AFQjCNEAxKC43xKhSsYivve8RsqN0UMDDg
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1503399189587000&usg=AFQjCNESlBwbRrSKdPRHFpGGhkXFVJ2fIw
https://www.google.com/url?q=http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf&sa=D&ust=1503399189587000&usg=AFQjCNEjJ3EjaZkB-V-mrB8PUeF0kWOqvg
https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&ust=1503399189587000&usg=AFQjCNHnRVH7yGHMdKDpu84MzE0syc_rqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru&sa=D&ust=1503399189588000&usg=AFQjCNHLyhcecI4SS9Ageos73CSCg775GQ
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1503399189588000&usg=AFQjCNEpAEVPzIIffUXjfgDw48HfPs6XFA
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1503399189588000&usg=AFQjCNFZlxSPKogqoFaCvI2kwP5pqUBlwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&ust=1503399189588000&usg=AFQjCNEfUpR7kH3AsUL0i7mpcqRPhbTneQ
https://www.google.com/url?q=http://www.lenta.ru&sa=D&ust=1503399189589000&usg=AFQjCNHwnaVgPaTYOoUn6BeCeKVS1XXlMw
https://www.google.com/url?q=http://www.fom.ru&sa=D&ust=1503399189589000&usg=AFQjCNGCXHWhykUPz8yA2go87A84nXwVCg
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 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал.                                                                             

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                   

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  

 http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                          

     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.     http://www.hpo.opg — Права человека в 

России.                                                                  

 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                        

 http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт.                                                                                

 http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

 nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                            

 http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».   

  http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                    

  http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.    

 http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                  

   http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.     

 http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                        

   http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                        

 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).  http: //www.glossary.ru/ — 

Глоссарий по социальным наукам.                                                        

   http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

https://www.google.com/url?q=http://www.ecsocman.edu.ru&sa=D&ust=1503399189589000&usg=AFQjCNGI1dSBSyxc83cZ9_hAgnCKWbyd8g
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html&sa=D&ust=1503399189589000&usg=AFQjCNFAi3p0DZfgrIFbZgBw6lMTWv0YUw
https://www.google.com/url?q=http://www.50.economicus.ru&sa=D&ust=1503399189590000&usg=AFQjCNGWepNv2N5DRmPojzm8YzFDsvyDyQ
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery.economicus.ru&sa=D&ust=1503399189590000&usg=AFQjCNHr4UMwUOVGcdHZ-vWYUV0wD4T3ww
https://www.google.com/url?q=http://www.be.economicus.ru&sa=D&ust=1503399189590000&usg=AFQjCNGewmqK4ILLd7R665lyWTdY-lmu2g
https://www.google.com/url?q=http://www.cebe.sib.ru&sa=D&ust=1503399189590000&usg=AFQjCNEa6cBISD7tfqHjwuI-o7XqWQQ1UA
https://www.google.com/url?q=http://www.mba-start.ru/&sa=D&ust=1503399189591000&usg=AFQjCNEHuDOVVEWKTcpJCtTb3euEqwlOJQ
https://www.google.com/url?q=http://www.businessvoc.ru&sa=D&ust=1503399189591000&usg=AFQjCNFyaV2OtLi6sNWxb17kJP8n5WW94Q
https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.opg&sa=D&ust=1503399189591000&usg=AFQjCNHtNQeaAB7on9Wx8gDxhu9xZrL18g
https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru&sa=D&ust=1503399189591000&usg=AFQjCNGk5fhAMDJiIcek1PJB3t0NiFEy3g
https://www.google.com/url?q=http://www.mshr-ngo.ru&sa=D&ust=1503399189591000&usg=AFQjCNECz1-M1RTa1S4sfG6C4l_KNg0EUQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsman.gov.ru&sa=D&ust=1503399189592000&usg=AFQjCNFGYSvxLPVWquwkX7cG-LWu443UKQ
https://www.google.com/url?q=http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm&sa=D&ust=1503399189592000&usg=AFQjCNEw-NGkYrOeBeJt0OZF1UoAuVgz9Q
https://www.google.com/url?q=http://www.school-sector.relarn.ru/prava/&sa=D&ust=1503399189592000&usg=AFQjCNE_cGDiqbk_AoYVcnbOWiJJgLzydg
https://www.google.com/url?q=http://www.chelt.ru&sa=D&ust=1503399189592000&usg=AFQjCNEvQp8UoLn1JCUBk5bp3EknAEOvHw
https://www.google.com/url?q=http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm&sa=D&ust=1503399189593000&usg=AFQjCNHBfuGOlnRZ3KvY4pr6MooAz2vvtw
https://www.google.com/url?q=http://www.russianculture.ru/&sa=D&ust=1503399189593000&usg=AFQjCNGmFLW8D1U-Ckt021c7bBQjxEYu_A
https://www.google.com/url?q=http://www.ecolife.ru/index.shtml&sa=D&ust=1503399189593000&usg=AFQjCNHAteF5JJVYabmJlJimeUBGYEyINg
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosysterna.ru/&sa=D&ust=1503399189593000&usg=AFQjCNHkS-BeNsqhE-NAvFFKpp8uwHJQOw
https://www.google.com/url?q=http://www.priroda.ru/&sa=D&ust=1503399189594000&usg=AFQjCNFn61Hj-fxOIA3hwdLNQXhwdWf2TA
https://www.google.com/url?q=http://www.fw.ru&sa=D&ust=1503399189594000&usg=AFQjCNFOhW4bBjqt3uPz9A7hpcFXumJJWg
https://www.google.com/url?q=http://www.glossary.ru/&sa=D&ust=1503399189594000&usg=AFQjCNEd1J309E-qmnto7H7Vzk0kCGZA8g
https://www.google.com/url?q=http://www.ihtik.lib&sa=D&ust=1503399189594000&usg=AFQjCNEo1p49zJ3X2U9FnnjX34Um-5zpmg
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2022 - 2023 гг 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по предмету история для 7 класса составлена на основе:                                                                                   

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273; 

2. Приказ Минобразования России от 17.12..2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями,утверждённого  приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.12.2015 №1577 «О внесении  изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897».  
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4.Основная образовательной программы основного  общего  образования МКОУ Новоловской СОШ. 

Рабочая программа составлена на основе   примерной  программы по учебным предметам. История 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2015 

Предмет «история» в 7 классе включает два курса: история Нового времени 1500-1800 – 28 часов и 

истории России – 40 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под 

редакцией А.А. Искендерова.— М.: Просвещение, 2015.  

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России. 7 класс. В 2 

частях.- М.:Просвещение, 2016. 
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образаРоссии. 

Задачи изучения истории вшколе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствиис 

принципами историзма, вихдинамике,  в взаимосвязиивзаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональномобществе. 

  образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного 

к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности.    

 историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
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саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование 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 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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 основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 



 

1

2

3 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

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

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

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

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
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гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Новая история. 7 кл.  

Введение (1 ч) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

 Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 
Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами 

Нового Совета. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирового рынка. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Складывание централизованных национальных государств в Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, новые 

социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 
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Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник, Дж. 

Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт. 

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). Крестьянская 

война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе 

и колониях). 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство. 

Тридцатилетняя война: причины и значение. 

Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках. 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ  

 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны 

с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 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 центре и на окраинах страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

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 
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местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири 

Формами организации учебного процесса: - познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в 

прошлое; комбинированные уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№  п/п Название раздела. Кол-во часов .контр.работа 

Раздел I. Новая история. Конец XV—XVIII В 24 ч.  

 Вводный урок. От Средневековья к Новому 

времени. 

1 ч.  

Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. 

Утверждение абсолютизма 

15 ч. 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

5 ч. 
 

Тема 3. Традиционные общества Востока. 3 ч.  

Раздел II История России 40  ч.  

Тема 5. Россия в XVI веке ч. 2 

Тема 6. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

 

ч. 

1 

Тема7 Россия в XVII веке  2 
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Приложение. 

Элементы регионального компонента. 

№ урока Тема урока Элементы регионального 

компонента 

8 - 9 (36 - 

37) 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине 16 века (самостоятельная и 

проектная деятельность учащихся) 

Казанское ханство  

14  (42) Народы России во 2/2 XVI века (самостоятельная и 

проектная деятельность учащихся) 

Народы Поволжья 

18 – 19 

(46 – 47)  

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI 

веке (самостоятельная и проектная деятельность 

учащихся) 

 

34  (6) Народы России в XVII веке (самостоятельная и 

проектная деятельность учащихся) 

 

36 (64) Культура народов России в XVII веке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по истории 7 класс 2-22 – 2023 учебный год 

№п/п Тема урока Количест

во часов 

Введение. 

От средневековья к Новому времени (1ч) 

Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (14ч) 

2 . 1 
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Технические открытия и выход к Мировому океану 

3 - 4 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 2 

5 Усиление королевской власти в 16 – 17 вв. Абсолютизм в Европе 1 

6 Дух предпринимательства преобразует экономику. 

 

1 

7 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь 1 

8 Великие гуманисты Европы. 1 

9 - 10 Мир художественной культуры Возрождения 1 

11 Рождение новой европейской науки. 1 

12 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1 

13 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

14 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море 

1 

15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

 

1 

16 Повторительно – обобщающий по теме  

«Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация» 

1 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) (4ч) 

 

17 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединенных провинций 

1 

18 Парламент против короля. Революция в Англии.  1 

19 Путь к парламентской монархии  

20 Международные отношения в 16 – 18 вв. 1 

21 Повторительно – обобщающий по теме  

«Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях)» 

1 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2ч) 

 

22 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. 

1 

23 Государства Востока: начало европейской колонизации. 1 

   

24 Значение раннего Нового времени 1 

  Итого: 24 

ч 

 

 

 

 

 

 

 

История России 

 

1 (29) Введение.  1 

2 (30)  Мир и Россия в начале эпохи ВГО. 1 

3 (31) Территория, население и хозяйство России в начале XVI века  1 

4 (32) Формирование единых государств в Европе и России 1 

5 (33) Российское государство в 1/3 XVI века 1 

6 (34) Внешняя политика Российского государства в 1/3 XVI века 1 

7  (35) Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады  1 
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8 - 9 (36 - 

37) 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине 16 века (самостоятельная и проектная деятельность 

учащихся) 

2 

10 (38) Контрольная работа №1 по теме «Россия в 1/ 2 16 в. 1 

11 – 12 (39 

– 40) 

Внешняя политика России во 2/2 XVI века 2 

13 (41) Российское общество XVI века : «служилые» и «тяглые» 1 

14  (42) Народы России во 2/2 XVI века (самостоятельная и проектная 

деятельность учащихся) 

1 

15 (43) Опричнина 1 

16 (44) Россия в конце XVI века 1 

17 (45) Церковь и государство в XVI веке 1 

18 – 19 (46 

– 47)  

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке 

(самостоятельная и проектная деятельность учащихся) 

2 

20 (48)  Контрольная работа №2 по теме «Россия во 2/2 16 в.» 1 

21 (49)  Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI – начале XVII 

1 

22  - 23 (50 

- 51) 

Смута в российском государстве 2 

24 (52) Окончание смутного времени 1 

25 (53) Контрольная работа №3 по теме «Смутное время» 1 

26 (54) Экономическое развитие России в XVII веке 1 

27 (55)  Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

1 

28 (56) Изменения в социальной структуре российского общества 1 

29 (57) Народные движения в XVII веке 1 

30 (58) Россия в системе международных отношений 1 

31 (59) «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в 

состав России 

1 

32 (60) Контрольная работа №4 по теме «Россия в 17 веке» 1 

33 (61) Русская православная церковь в XVII веке. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1 

34  (62) Народы России в XVII веке (самостоятельная и проектная 

деятельность учащихся) 

1 

35 (63) Русские путешественники и первопроходцы в XVII веке 1 

36 (64) Культура народов России в XVII веке 1 

37 (65) Сословный быт и картина мира русского человека в XVII веке 

(самостоятельная и проектная деятельность учащихся) 

1 

38 (66) Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII века 

1 

39 (67) Контрольная работа №5 по теме «Культурное пространство 

России в 17 веке» 

1 

40 (68) Итоговый урок 1 

  Итого 68 

уроков 

 

Контрольно – измерительные материалы. 

1.  



 

1

3

0 

 
2. Артасов И.А. История России. Контрольны работы. 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся. 

80% от максимальной суммы баллов – оценка  «5» 
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60-80%- оценка «4» 

40-60%- оценка « 3» 

0-40%- -оценка   «2» 

 

 

   Нормы оценок по истории 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе.  

Оцениваются: ответы на вопросы; участие в беседе, исправление ответов товарищей; умение 

использовать различные источники знаний — текст учебного пособия, текст документов, рассказ 

учителя, наглядный материал, юридические документы и материалы, научно-популярную и 

художественную литературу, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим 

предметам; умение правильно анализировать явления окружающей жизни, применяя полученные 

знания о нормах морали и права. 

Критерии выставления отметок за устные ответы 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

  последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, материал усвоен 

в полном объеме; 

  показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

  самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

  излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

  допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя; 

  основные умения сформированы и устойчивы. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, но изложение 

недостаточно систематизированное; допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи 

учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

 в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

 

 

 

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, он 

излагается несистематизированно; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
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 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом. 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

 основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Ответ оценивается отметкой «1», если материал не усвоен, ответ по существу отсутствует, 

обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

 либо четыре-пять недочетов. 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы; 

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 

«удовлетворительно». 

Ответ оценивается отметкой «1», если обучающийся не приступал к выполнению работы, 

либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся 

отметку на один балл.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету изобразительное искусство для 7 класса составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

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

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897» 

3.  Программы общеобразовательных учреждений: изобразительное искусство и художественный 

труд: 1-9 классы/ под руководством и редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2009 

4.  Образовательной программы основного общего образования МКОУ  Новоеловской СОШ; 

УМК 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс : учебник 
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для общеобразовательных учреждений / А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б.М.Неменского. – М. : 

Просвещение, 2013. 

 

Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе и максимальная реализация 

культуры Тульской области за счёт расширения и углубления некоторых тем, указанных в календарно-

тематическом планировании. 

Задачи программы: 

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении предмета «изобразительное искусство» в 7 классе; 

- конкретно определить содержание, объём, порядок изучения предмета «изобразительное искусство» в 7 

классе с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса учреждения и контингента 

обучающихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана для учащихся 7 класса. Количество часов в год – 34, из них в неделю – 1. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование 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 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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 основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

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

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

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

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 
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активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Коммуникативные умения 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик научится: 

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

наукой и религией; 

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

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 
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деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

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

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

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

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

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать 

ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение 

к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Ученик научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
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• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

Выпускник научится: 

- понимать место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 

претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира, следовательно, и способов его изображения; 

- знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах 

(бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и 

этюдов; 

- знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении 

произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и 

детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать 

роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в 

честь больших исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 
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- знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного 

контекста; 

- знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

- называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 

XIX—XX столетий; 

- иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 

картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли 

творческой индивидуальности художника; 

- иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

- получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, 

формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; 

получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и 

поиски способа ее выражения. 

  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 1. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (9ч.) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы 

композиции. 

Многообразие форм полиграфического дизайна. 

2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (7ч.) Объект и 

пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Соразмерность и пропорциональность 

Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных форм. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как 

сочетание объёмов и материальный образ времени. 

Роль и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 
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3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (10ч.)   

Город сквозь времена и страны. 

Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 

Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн – средство создания среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно – ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8ч.)  

Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально – архитектурная планировка своего дома. 

Интерьер комнаты – портрет её хозяина. 

 Дизайн вещно – пространственной среды жилища. 

Дизайн и архитектура моего сада 

Мода, культура и ты. Принципы дизайна одежды. 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

Грим, визажистика и прически в практике дизайна. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж – дизайна. Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

  

 

 
  
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

урока 

Раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры 

9  

2 Художественный язык конструктивных 

искусств. В мире вещей и зданий 
7  

3 Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 

10  

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 8  

итого  34  

 

Приложения 

 
Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Тема раздела.  Тема урока Кол-во часов. 

1 2 3 4 



 

1

4

2 

1 Дизайн и 

архитектура – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Художник 

– дизайн – 

архитектура. 

Искусство 

композиции – 

основа дизайна и 

архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

1 

Прямые линии и организация пространства. 

 

 

1 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и пятна. 

 

1 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

 

2 

Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции. 

 

 

2 

Многообразие форм полиграфического дизайна. 

 . 

2 

2 Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. В мире 

вещей и зданий. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объёмному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. 

 

1 

Архитектура – композиционная организация 

пространства. Взаимосвязь объектов в 

 архитектурном макете.   

 

1 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объёмных форм. Понятие модуля. 

 

1 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. Вещь как 

сочетание объёмов и материальный образ времени. 

1 

Роль и значение материала в конструкции. 

 

 

1 

Цвет в архитектуре и дизайне.   

 

1 

3 Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры как 

среды жизни 

человека. 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

 

1 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. 

1 

Живое пространство города. Город, микрорайон. Улица.   

 

2 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды. 

 

1 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания 

пространственно-вещной среды интерьера. 

1 

Природа и архитектура. Организация архитектурно- 2 
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ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный 

замысел и его осуществление.   

2 

4 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Мой дом – мой образ жизни. Функционально-

архитектурная планировка своего дома.   

2 

Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. 

1 

Дизайн и архитектура моего сада. 1 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 1 

Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 1 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Моделируешь себя – моделируешь мир. 

1 

Итого: 34 урока 
 
 

 

 

Элементы регионального компонента 

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального компонента 

8  Живое пространство города. Город, 

микрорайон. Улица.   

 Улицы городов Удмуртии. Моя улица. 

26  Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная планировка 

своего дома.   

Дом моей мечты. 

30  Интерьер комнаты – портрет её хозяина. 

Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища. 

 Интерьер моей квартиры (дома) 

30  Дизайн и архитектура моего сада.  Мой загородный участок 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольное задание для 7-ых классов, предназначенное для работы в группах. 

Задание: подберите к определениям  соответствующие термины (понятия). 

1 -Замысел 

2 - Карикатура 

3 - Золотое     сечение 

4 - Дизайн 

5 - Иллюстрация 6 - 

Коллаж 

7 - Плакат 

8 - Светотень 

9- Мазок 

15- Гармония 

 16- Жанр 

17- Контраст 

18- Декор 

19- Мастерство 20- 

Карандаш 

 21- Контур 

22-Перспектива 23- 

Нюанс 

29- Рисунок 

30- Автопортрет 31- 

Икона 

32- Скульптура 

 33- Кисть 

 34- Гравюра 

35- Набросок 

36- Мозаика 

37- Пропорция 

44- Живопись 

45-Каллиграфия 46- 

Зарисовка 

47- Архитектура 48-

Изобразите-  льное 

искусство 49- Ритм 

50- Миниатюра 

51- Колорит 

52- Рельеф 
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10- Натура 

11- Образ худо- 

жественный 

12- Фактура 

13- Штрих 

14- Композиция 

24- Профиль 

25- Мольберт 

26- Роспись 

27-сюжетно-

тематическая картина 

28- Этюд 

38- Картина 

39- Лепка 

40- Орнамент 

41- Паспарту 

42- Художник 

43- Декоративное 

искусство 

   

53- Палитра 

54- Стиль 

55 - Тональность 56- 

Цвет 

57- Эскиз 

  

 

1 – зодчество, искусство проектировать и строить. 

 2 - портрет, написанный с самого себя. 

3 -  согласованность, соразмерность, единство частей и целого в художественном произведении. 

  4 -  раздел графики, включающий произведения, исполненные посредством печатания с доски, обработанной 

различными способами гравирования. Разновидностями - ксилография, литография, офорт. 

5 -  система украшений сооружения (фасада, интерьера) или изделия, выступающая в единстве с их объёмно-

пространственной композицией. 

6- обширная область пластических искусств, которая, как архитектура и дизайн, служит художественному 

формированию материальной среды, создаваемой человеком. 

7 – художественное конструирование. 

8 - вид изобразительных искусств, ее произведения создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо 

поверхность. 

9- в теории изобразительного искусства область искусства, ограниченная кругом тем, предметов 

изображения, авторским отношением к предмету. 

10 -  рисунок с натуры, выполненный, как правило, вне мастерской с целью собирания материала для более 

значительной работы или упражнения.   

11 -  целостное представление художника об основных чертах содержания и формы художественного 

произведения до начала практической работы над ним. 

 12 - пропорция, при которой одна из двух составных частей во столько раз больше другой, во сколько сама 

меньше целого. 

13 - раздел пластических искусств, выросших на основе зрительного восприятия и создающих изображения 

мира на плоскости и в пространстве: живопись, скульптура, графика. 

 14 - живописное (реже рельефное) изображение Христа, Богоматери, святых, сцен из Священного писания, 

являющееся предметом поклонения в христианстве.   

15 - разновидность искусства, в основном художественной графики, имеющая целью сопровождение и 

образное пояснение текста. 

 16 -  искусство красивого и четкого письма, сообщает ему декоративную красоту и образную графическую 

выразительность. 

17 -  инструмент для рисования и письма; по материалу различаются графитный, свинцовый, серебряный, 

итальянский; сангина, пастель, уголь не имеют оболочки; чертежные, маркировочные, копировальные и т. д. 

имеют разное назначение.   

18 - жанр изобразительного искусства, использующий средства сатиры и юмора, гротеска, шаржа, 

художественной гиперболы; изображение, в котором комический эффект создается преувеличением и 

заострением характерных черт. 

19 - станковое произведение живописи, имеющее самостоятельное значение и предназначенное для 

сосредоточенного восприятия, относительно изолирующегося от окружения; законченное произведение, в 

котором последовательно воплощен замысел автора. 20 - основной инструмент для живописи, изготовляется 

из волоса или шерсти. 

21 -  техника создания картины, при которой используются детали из плоских и объемных материалов.   

22 - система колоритных тонов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении искусства, образующая 

эстетическое единство. 

23 - построение художественного произведения, взаимное расположение его частей.   

24 - противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств, важное выразительное средство 

пластических искусств. 

  25 - линия, очерчивающая предмет или его детали, средство художественной выразительности.   
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26 - процесс создания скульптурного произведения из пластически податливого материала — глины, 

пластилина, воска.   

27- след кисти на поверхности красочного слоя.   

28 - высокая степень художественного совершенства в создании произведений искусства.   

29 - художественное произведение малых размеров, отличающееся богатством и декоративностью форм, 

фактуры, орнаментальностью, тонкостью технических 

 30 - разновидность монументальной живописи; изображения и орнамент составляются из простейших 

цветовых элементов - кусочков разноцветных натуральных камней и стекла (смальты), керамики, дерева и 

других материалов. 

 31 -   деревянный или металлический станок для живописи, на котором укрепляется подрамник с холстом, 

картон, доска и др. на различной высоте и часто с различным наклоном. 

 32 - рисунок, живопись или скульптура небольших размеров, быстро исполненные, чтобы зафиксировать 

наблюдение или замысел художника.   

33 - предметы и явления окружающего мира, живые существа, которые изображает или может изобразить 

художник, наблюдая их как модель.   

34 - тонкое различие, градация цветового или светотеневого тона. 

 35 - способ и форма освоения действительности в искусстве, характеризующиеся нераздельным единством 

субъективных и объективных начал художественного творчества, его чувственных и смысловых аспектов; 

результат художественного обобщения.   

36-   система изображения объёмных тел на плоскости или какой-либо иной поверхности, учитывающая их 

пространственную структуру и удалённость отдельных их частей от наблюдателя. 

37 - узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении геометрических или 

изобразительных элементов. Видами орнамента являются гротески, меандр, арабеска и др. Широко 

распространены орнаментальные ленты, розетты, сетчатые 

 38 - небольшая тонкая овальная или четырехугольная доска для смешения красок. 39 - лист бумаги, картона, 

оргалита и т. п. с вырезанным в его середине отверстием, создающий обрамление рисунка, акварели или 

гравюры. 

 40 - вид графики; изображение, рассчитанное на всеобщее внимание, выполненное в агитационных, 

рекламных и учебных целях.   

41 - соотношение величин частей художественного произведения между собой, а также каждой части с 

произведением в целом 

 42 - в изображении боковое положение головы, фигуры в целом, предмета; в узком смысле слова — внешний 

контур лица при боковой точке зрения.   

43 - один из видов скульптуры; его объемные формы располагаются на плоскости и ориентируются на нее. 

44 - изображение на какой-либо поверхности, сделанное от руки сухим или жидким красящим веществом с 

помощью графических средств — контурной линии, штриха, пятна.   

45 - чередование соизмеримых элементов целого, совершающееся с закономерной последовательностью и 

частотой; один из главных законов пластических искусств.   

46 -  живопись (орнаментальная или сюжетная), украшающая архитектурные сооружения либо предметы, 

изделия народного искусства, художественного ремесла или художественной промышленности. 

 47 - распределение различных по яркости цветов, тональных и цветовых оттенков, позволяющее 

воспринимать объем фигуры или предмета и окружающую их световоздушную среду.  

 48 - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный 

объем и трехмерную форму, размещаются в реальном пространстве.   

49- устойчивое единство художественной образной системы выразительных средств. 

50 - определение своеобразного скрещения традиционных жанров живописи, которое способствовало 

созданию крупномасштабных произведений на социально значимые темы с четко выраженной фабулой, 

сюжетным действием, многофигурной композицией. 

51 - общий строй колорита или светотени в произведениях живописи и графики.   

52 - характер поверхности художественного произведения, ее обработки.   

53 - творческая личность, искусник, мастер; человек, профессионально работающий в области 

изобразительных искусств.   

54 -  свойство материальных объектов излучать и отражать световые волны определенной части спектра. 

55 - линия, выполняемая одним движением руки, основной элемент техники рисования.   

56 - предварительный набросок картины, рисунка; художественное произведение вспомогательного 
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характера. 

 57 -  предварительное изображение предмета с натуры; художественное произведение вспомогательного 

характера.   

 

 

 ОНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

1 - 11 

2 - 18 

3 - 12 

4 - 7 

5 - 15 

6 - 21 

7 - 40 

8 - 47 

9 - 27 

10- 33 

11- 35 

12- 52 

13- 55 

14- 23 

15- 3 

 16- 9 

17- 24 

18- 5 

19- 28 

20- 17 

21- 25 

22- 36 

 23- 34 

 24- 42 

25- 31 

26- 46 

27- 50 

 28- 57   

29-44 

30- 2 

31- 14 

 32- 48 

33- 20 

34- 4 

35- 32 

 36- 30 

 37- 41 

38- 19 

39- 26 

 40- 37 

41- 39 

42- 53 

 43- 6 

 

44-8 

45-16 

 46- 10 

47- 1 

48- 13 

49- 45 

 50- 29 

 51- 22 

52- 43 

 53- 38 

 54- 49 

55 — 51 

 56- 54 

57- 56 

  

  

  

 Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Итоговая работа От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

  

  

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающегося 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, пейзажа, 

натюрморта (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 



 

1

4

7 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Литература» 

для 7 класса основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

составитель: Стрелкова Ирина Климентьевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Д. Новоелово, 2022 

 

  

 



 

1

4

8 

 
Пояснительная     записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 7 класса составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

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

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897» 

4. Образовательной программы основного общего образования МКОУ Новоеловской СОШ;  

5. Программы основного общего образования по литературе. 5 – 9 классы, авторы В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев,В. И. Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. // Рабочие программы. Литература. 5-9 

классы. М. , Просвещение, 2014 

6. Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. . 

Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2014 г 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

-сформирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности 

-постижение учащимися вершинных произведений отечественной  мировой литературы, их чтение 

и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать 

художественный текст; 

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественный текст 

(или в любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить 

и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

-использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. В нее также введены элементы регионального 

компонента в объеме 20  часов. Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения ООП: 

23) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

24) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

25) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира;  

26) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

28) 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;  

29) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

30) формирование 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;  

31) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

32) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

33) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
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перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

«потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  
1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
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3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности).  

Познавательные УУД  
6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  
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• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных  

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный);  
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• критически оценивать содержание и форму текста.  

9) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  
11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  
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• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

Предметные  умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; 

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет;  

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.);  
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• оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  

• выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.);  

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем  уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста;  

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне).  
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Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч.) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч.)  Предания как поэтическая автобиография народа. Жанр 

предания в удмуртской литературе 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине нравственных 

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

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила). Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. Вн.чт. Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». Бескорыстное служение Родине, 

народу. 

«Калевала» -карело-финский мифологический эпос. Кузнец и ведьма как представители светлого и 

тёмного миров карело- финских эпических песен. Удмуртская мифология 

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

языка 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, метафоры). Удмуртские пословицы и 

поговорки 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афористические 

жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

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

святых на Юкаменской земле 

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

Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе 

книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «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.  

Удмуртская литература в 18  веке 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 ч.) 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный 

всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образ  

удмуртской средневековой женщины  

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, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

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

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в 

повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Историзм в удмуртской 

литературе. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское 

отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.) 

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

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. М.Е.Салтыков- Щедрин в 

удмуртии «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». «Дикий помещик». Для внеклассного чтения.  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 
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Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. А.П.Чехов и Удмуртия 

 «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). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. 

Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

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

миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

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

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 

средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 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) 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям 

нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

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 большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». 

Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для 

других. Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения). 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и 

образы военной лирики. Удмуртская военная поэзия  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

М.Зощенко. рассказ  «Беда Юмор в удмуртской литературе 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

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. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 
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настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами. Чтение стихов поэтов Юкаменского района 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и 

честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. 

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

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

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

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

Детективная литература. Жанр детектива в удмуртской литературе 

 

 

 

 

 

 

Формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся: 
1. формы - индивидуальная, фронтальная, групповая; 

2. виды – устный, письменный, практический; 

3. приёмы – беседа, рассказ, ответ, тестирование; составление планов, схем, таблиц;  сочинения, 

обсуждение, диалог, наизусть  
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Элементы регионального компонента (20 уроков) 

№ Тема урока Элементы регионального 

компонента 

2 Предания как поэтическая автобиография народа Жанр предания в удмуртской 

литературе 

5 Вн.чт. Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». 

Бескорыстное служение Родине, народу. 

Выполнение творческого 

задания: перевод отрывка  

6 «Калевала» - 

карело-финский мифологический эпос. Кузнец и ведьма 

как представители светлого и тёмного миров карело- 

финских эпических песен 

Удмуртская мифология 

8 Пословицы и поговорки. Собиратели пословиц. 

Особенности смысла и языка пословиц 

Удмуртские пословицы и 

поговорки 

10 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви  

и верности.  

Праздник святых на 

Юкаменской земле 

11 М.В. Ломоносов. Слово об ученом.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…». 

Начальное представление об оде 

Удмуртская литература в 18  

веке 

13 А.С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. Образ 

Петра I в поэмах «Полтава», «Медный всадник» 

 

 

Чтение и анализ отрывка из 

поэмы «медный всадник»  

18 Особенности сюжета, картины быта. Образы героев. 

Авторское отношение к изображаемому.  

Образ  удмуртской 

средневековой женщины  

19 М.Ю. Лермонтов. Душа и лира поэта. Стихотворения 

«Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива». 

Проблема гармонии человека и природы 

Читаю Лермонтова  по - 

удмуртски 

20 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести 

Историзм в удмуртской 

литературе 

29 А.К. Толстой.  Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин» 

Оформление тематической 

выставки о поэте – юбиляре  в 

школе  

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

двух генералов прокормил». Страшная сила сатиры 

М.Е.Салтыков- Щедрин в 

удмуртии 

34 А.П.Чехов 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Смысл названия 

произведения 

А.П.Чехов и Удмуртия 

 

36 Стихи русских поэтов 19 века о родной природе Стихи удмуртских поэтов о 

родной природе 

50 Час мужества. О военной поэзии Удмуртская военная поэзия  

56 Смех М.Зощенко (по рассказу «Беда) 

 

Юмор в удмуртской литературе 

58 Стихотворения  о родной природе Чтение стихов поэтов 

Юкаменского района 

60 Час музыки.        Песни на стихи русских поэтов 20 века Песни на стихи удмуртских 

поэтов 

67 Детективная литература Жанр детектива в удмуртской 

литературе 

68 Итоговый урок 

Рекомендации для летнего чтения 

 

 

Что я узнал об удмуртской 

литературе в 7 классе 
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Календарно -тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол –во 

часов 

1 Изображение человека как важнейшая  идейно-нравственная 

проблема литературы 

1 

 

Устное народное творчество (7 часов) 

 

2 Предания как поэтическая автобиография народа 1 

3 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Образ главного героя  1 

4 Былина «Садко». Главный герой  и его судьба 1 

5 Вн.чт. Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». Бескорыстное служение 

Родине, народу. 

1 

6 «Калевала» - 

карело-финский мифологический эпос. Кузнец и ведьма как представители светлого 

и тёмного миров карело- финских эпических песен 

1 

7 «Песнь о Роланде» - средневековый французский эпос.  1 

8 Пословицы и поговорки. Собиратели пословиц. Особенности смысла и языка 

пословиц 

1 

 

Древнерусская литература (2 часа) 

9 «Поучение Владимира Мономаха» 

(отрывок). Нравственные заветы Древней Руси 

1 

10 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви  и верности.  1 

 

Из русской литературы XVIII века (2часа) 

11 М.В. Ломоносов. Слово об ученом.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…». Начальное представление 

об оде 

1 

 

12 Г.Р. Державин «Река времён в своем стремлении…», «На птичку», «Признание». 

Своеобразие поэзии Г.Р. Державина 

1 

 

Из русской литературы XIX века -24 ч 

 

13 

 

14 

15 

А.С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. Образ Петра I в поэмах 

«Полтава», «Медный всадник» 

 

«Песнь о вещем Олеге» и её  летописный источник. Особенности композиции, 

своеобразие языка 

Пушкин –драматург. «Борис Годунов». Образ летописца.  

1 

 

1 

1 

16 Проза А.С. Пушкина. 

«Станционный смотритель» -  повесть о маленьком человеке. Судьба Дуни и притча 

о блудном сыне 

1 

17 

 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и  

удалого купца Калашникова» - поэма об историческом прошлом России.  

1 

 

18 Особенности сюжета, картины быта. Образы героев. Авторское отношение к 

изображаемому.  

1 



 

1

6

2 

19 М.Ю. Лермонтов. Душа и лира поэта. Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется 

желтеющая нива». Проблема гармонии человека и природы 

1 

20 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести 

1 

21 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Тарас и его сыновья 1 

22 Запорожская Сечь, её нравы и обычаи 1 

23 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Героизм и самоотверженность  Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную землю 

1 

24 Урок развития речи. Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 1 

25 И.С.Тургенев «Записки охотника»  и их гуманистический пафос. «Бирюк» как 

произведение о бесправных и обездоленных  

1 

26 И.С.Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский  язык». История создания цикла 1 

27 Н.А.Некрасов. 

Поэма «Русские женщины». Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин 

1 

28 Н.А.Некрасов«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа 1 

29 А.К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» 1 

30 М.Е.Салтыков- Щедрин «Повесть  о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Страшная сила сатиры 

1 

31 Вн.чт. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик».Обличение нравственных пороков 

общества 

1 

32 

33 

Л.Н.Толстой «Детство». Сложность взаимоотношений взрослых и детей 

Герой и его чувства, анализ собственных поступков 

1 

1 

34 А.П.Чехов 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Смысл названия произведения 

1 

35 Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник» 1 

36 Стихи русских поэтов 19 века о родной природе 1 

 

Произведения русских писателей XX века – 25 ч 

 

37 И.А Бунин.Судьба и творчество  писателя. 

Рассказ «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых 

1 

38 Вн.чт. И.А.Бунин «Лапти». Нравственный смысл рассказа 1 

39 М.Горький.«Детство» (главы). Автобиографический характер повести 1 

40

-

41 

«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». Характеристика положительных 

героев 

 

2 

42 «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль».Романтический 

характер легенды 

1 

43 

 

44 

Л.Н. Андреев 

«Кусака». Нравственные проблемы рассказа. Бессердечие героев  

 

Развитие речи: сочинение – отзыв по рассказу Л.Н.Андреева «Кусака» 

1 

 

1 

45 В.Маяковский «Необычайное происшествие…».Роль поэзии в жизни человека и 

общества 

1 

46 В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» Два взгляда на мир 1 

47 А.Платонов «Юшка». Ценность  человеческой жизни, призыв к состраданию 1 

48 Вн.чт. А.Платонов. В прекрасном и яростном мире». Судьба главного героя  1 

49 Стихотворения А.Т.Твардовского 1 

50 Час мужества. О военной поэзии 1 

51 Ф.А.Абрамов. Проблемы рассказа «О чем плачут лошади» 1 

52 Н.Носов «Кукла». Протест против равнодушия 2 
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53 Роль прекрасного в человеке и в природе. Взаимосвязь природы и человека 

54

-

55 

Ю.Казаков «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. 2 

56 Смех М.Зощенко (по рассказу «Беда) 1 

57 Д.С.Лихачёв «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи 1 

58

59 

Стихотворения  о родной природе 2 

60 Час музыки.        Песни на стихи русских поэтов 20 века 1 

61 Расул Гамзатов.  Особенности художественной образности  дагестанского поэта 1 

 

Зарубежная литература- 6ч. 

 

62 Роберт Бернс «Честная бедность». Представления поэта о справедливости и 

честности 

1 

63 Дж.Г.Байрон- «властитель дум» целого поколения. 1 

64 Японские трехстишия (хокку) 1 

 65 О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви 1 

66 Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Мечта о чудесной победе добра 1 

67 Детективная литература 1 

68 Итоговый урок Рекомендации для летнего чтения 1 
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Приложение 1. Тесты 

I уровень.  

Выбери правильный ответ: 

1. Назовите годы жизни М. Ю. Лермонтова. 

А)1799 - 1837 Б) 1814 - 1841 В)1783 - 1852 

2. В каком возрасте Лермонтов впервые увидел Кавказ? 

А) в 10 - летнем Б) в 3 - летнем В) в 5 - летнем 

3. Крупное стихотворное произведение с лирическим или повествовательным сюжетом называется: 

А) романом Б) поэмой В) повестью 

4. Сколько дней Мцыри провёл на воле? 

А) один день Б) два дня В) три дня 

II уровень.   

1. Установи соответствие 

Произведение - Автор 

А) «Мцыри» 

Б) «Смерть поэта» 

В) «Цветок»           а) А. С. Пушкин 

Г) «Кавказ»           б) М. Ю. Лермонтов 

Д) «Узник» 

Е) «Станционный смотритель» 

2. Теория литературы. 

А) Группа произведений, объединенных                            а) баллада 

автором в одно целое…                                                           б) жанр 

Б) Построение художественного произведения                в) цикл 

В) Жанр, в основе которого лежит повествование            г) композиция 

с необычным историческим, легендарным 

или бытовым сюжетом… 

Г) Вид художественного произведения… 

III уровень.   
Укажи последовательность событий: 

а. Песня золотой рыбки 

б. Воспоминания об отцовском доме 

в. «… И с этой мыслью я засну 

И никого не прокляну…» 

г. Побег из монастыря 

д. Встреча с грузинкой 

е. «…Из жалости один монах 

Больного призрел…» 

ж. Битва с барсом

 

IVуровень. Напишите эссе, ответив на вопрос: 

Почему Мцыри решил сбежать из монастыря? 
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Тест по творчеству Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого 

 

1 ВАРИАНТ 

1. Узнайте героя «Тараса Бульбы»:  

"Он никогда, ни при каких случаях, не выдавал своих товарищей, никакие плети и розги не могли 

заставить его это сделать" 

А) Кукубенко; 

Б) Остап; 

В) Андрий; 

Г) Тарас Бульба. 

 

2. В чём состоял смысл жизни Тараса Бульбы? 

А) в воспитании сыновей; 

Б) в семейной жизни; 

В) в Запорожской Сечи; 

Г) в служении Родине. 

 

3. Кто сказал: «А что мне отец, товарищи и отчизна? Так если ж так, так вот что: нет у меня никого!» 

А) автор; 

Б) Остап; 

В) Андрий; 

Г) Тарас Бульба. 

 

4. Где происходит действие в произведении? 

А) в России; 

Б) в Польше; 

В) в Белоруссии; 

Г) на Украине. 

 

5. 1821-1878 – это даты жизни: 

А) Н.Гоголя; 

Б) Н.Некрасова; 

В) М.Салтыкова-Щедрина; 

Г) Л.Толстого. 

 

6. Какое произведение принадлежит Н.Некрасову: 

А) «Тарас Бульба»; 

Б) «Бирюк»; 

В) «Русские женщины» ; 

Г) «Детство». 

 

7. Назовите журнал, редактором которого был Н.А.Некрасов: 

А) "Эпоха"; 

Б) «Русский вестник» ; 

В) «Современник»; 

Г) «Время». 

8. Какое произведение принадлежит М.Салтыкову-Щедрину: 

А) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»; 

Б) «Бирюк»; 

В) «Русские женщины» ; 

Г) «Детство». 
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9. В каком виде два генерала «прибыли» на остров? 

А) в ночных сорочках ; 

Б) в ночных пижамах и колпаках; 

В) в черных фраках с тростью; 

Г) в ночных рубашках, а на шеях по ордену. 

 

10. Назовите родовое имение Л.Н.Толстого. 

А) Ясная Поляна ; 

Б) Спасское-Лутовиново; 

В) Константиново; 

 

11. Узнайте героя из «Детства» Толстого «Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, 

о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование»: 

А) Николаша; 

Б) Наталья Савишна; 

В) Maman; 

Г) Мими. 

 

2.ВАРИАНТ 

1. Узнайте героя «Тараса Бульбы»:  

"Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам...Он 

был очень хорош собою". 

А) Мосий Шило; 

Б) Остап; 

В) Андрий; 

Г) Тарас Бульба. 

 

2. К какому эпическому жанру принадлежит произведение Н.В. Гоголя "Тарас Бульба"? 

А) рассказ; 

Б) роман-эпопея; 

В) роман; 

Г) повесть. 

 

3. Кто сказал "Нет уз святее товарищества"? 

А) автор; 

Б) Остап; 

В) Андрий; 

Г) Тарас Бульба. 

 

4. Как закончил свою жизнь Андрий? 

А) Отец его убил за предательство; 

Б) Андрий женился на полячке; 

В) Героя смертельно ранили в сражении; 

Г) Его казнили запорожские казаки. 

 

5. 1826-1889 – это даты жизни: 

А) Н.Гоголя; 

Б) Н.Некрасова; 

В) М.Салтыкова-Щедрина; 

Г) Л.Толстого. 

 

6. Какое произведение принадлежит Н.Некрасову: 

А) «Тарас Бульба»; 

Б) «Бирюк»; 

В) «Размышления у парадного подъезда» ; 
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Г) «Детство». 

 

7. Против кого направлен гнев Некрасова в «Размышлениях у парадного подъезда?» 

А) русского царя; 

Б) деревенских людей; 

В) бурлаков на Волге; 

Г) владельцев роскошных палат. 

 

8. К какому литературному жанру можно отнести "Повесть о том, как мужик двух генералов 

прокормил"? 

А) Повесть; 

Б) Новелла; 

В) Сказка; 

Г) Басня; 

 

9. Какой выход из положения придумали генералы, чтобы не умереть с голоду? 

А) научиться охотиться и ловить рыбу 

Б) вызвали своих кухарок; 

В) найти мужика; 

Г) найти скатерть-самобранку; 

 

10. Назовите годы жизни Л.Н.Толстого: 

А) 1860-1904; 

Б) 1828-1910; 

В) 1821-1878; 

 

11. В повести «Детство» Николенька перед сном: 

А) читал книги; 

Б) играл с игрушками; 

В) молился; 

Г) смотрел на звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1

6

8 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2. Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений 

и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в 

определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—

1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 

5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых  классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых  

классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   пределах   

программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 

беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев 

и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 
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элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью 

и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  и  

неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки 

«2». 

 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе 

критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 
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 «2»- менее 50 %. 

 

 

Техника чтения 

Класс Вслух Про себя 

5 

6 

7 

8 

9 

120 

140 

140 – 150 

150 

150 

140 – 170 

170 – 210 

210 – 250 

250 – 260 

260 – 280 
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Рабочая программа по предмету  

«Человек и безопасность»  

 7 класс  

на 2022-2023 учебный гол   
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Составитель: Стрелкова Ю.В. преподаватель-организатор МКОУ Новоеловской 

СОШ Юкаменского района УР. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Человек и безопасность» для 7 класса составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

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

8. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897» 

9. Образовательной программы основного общего образования МКОУ Новоеловской СОШ; 

10. Примерной программы по ОБЖ.; 

11. Устава МКОУ Новоеловской СОШ; 

12. Учебного плана МКОУ Новоеловской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

13. Положения о рабочей программе МКОУ Новоеловской СОШ. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 кл,: учебник/ Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Латчук 

В. Н.; под ред. В.Н. Латчука.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа.2014 

 

Цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 
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- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

  

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 34 часа за учебный год.          В соответствии с 

ФГОС учебная программа составлена в соотношении 70% на 30%. Где 70% обязательный минимум 

содержания образования, а 30% - региональный компонент. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

  Личностные результаты освоения ООП: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование 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 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
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• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности).  

Познавательные УУД  

6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных  

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  
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• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,  

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
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6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

Выпускник научится:  

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве;  

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  

• безопасно использовать средства бытовой химии;  

• безопасно использовать средства коммуникации;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

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

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах;  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

• добывать и очищать воду в автономных условиях;  
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• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях;  

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, 

общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, 

общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок;  

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи;  

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

• классифицировать средства оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

• оказывать первую помощь при ушибах;  

• оказывать первую помощь при растяжениях;  

• оказывать первую помощь при вывихах;  

• оказывать первую помощь при переломах;  

• оказывать первую помощь при ожогах;  

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

• оказывать первую помощь при отравлениях;  

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
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• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого  скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие  базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

 

Содержание учебного предмета, 7 класс 
 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, 

сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, 

лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила  поведения  при эвакуации.  

Землетрясения 

Из истории землетрясений. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса 

и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения 

землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание 

землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и 

интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные 
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проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магнитуды и интенсивности. 

Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев 

при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки 

приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, во 

время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае 

попадания в завал. 

Вулканы. 

Из истории извержений вулканов. 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения 

вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при 

извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с 

извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения опасного 

воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности 

на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, 

влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и 

мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их 

характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих 

пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на территории 

России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины.  
Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их 

возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы 

оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и 

снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины 

и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи 

Из истории ураганов, бурь, смерчей. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных 

масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их 

характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по 

скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. 

Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. 

Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от 

ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила 

безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

Наводнения 

Из истории наводнений. 
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Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому 

ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 

факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные 

предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного наводнения 

и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

Цунами 

Из истории цунами. 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам 

возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них.Основные поражающие факторы 

цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. 

Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного 

прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары 

Из истории лесных пожаров. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные 

причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров 

по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие 

факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. 

Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. 

Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила 

безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 

Из истории инфекционных заболеваний. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. 

Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие правила личной гигиены. 

Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. 

Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно 

противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. 

Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности 

психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного 

бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по психологической подготовке к 

безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Наложение повязок и помощь при переломах 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный 

пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и 

верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших.Понятие о переломе. Виды и 

характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы и 

способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки пострадавших 

в зависимости от места перелома. 
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Основы здорового образа жизни 

Режим учебы и отдыха подростка 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни.Понятие о режиме. Формирование 

навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. Утомление и 

переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете 

времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и рациональное питание. 

Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. 

Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

 

Тематическое планирование 

 

  

№ п/п 

п/п 

Наименование 

Разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Уроки 

Практичес-

кие 

работы 

Провероч-

ные 

работы 

1 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства. 

30 30 2 9 

2 

Основы медицинских знаний 

и правила оказания первой 

помощи 

2 2 1 1 

3  

Основы здорового образа 

жизни 

 

2 2  1 

 

 

 

 

 

Основные формы контроля и оценки. 

      Проверка и оценка знаний проходит  в устной, письменной форме и практических действий.  

Проверочные работы проводятся после изучения тем, разделов программы курса ОБЖ.   

    Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль 

знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 

обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умение применять  

знания в практических действиях, решать ситуационные задачи. 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.  

Письменные: тест (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос, проводятся по значимым 

вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Компьютерное тестирование. 

Практикуется :  предварительная , текущая,  итоговая проверки.   

 

Приложениее 1. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол. 

часов 

Раздел 1.Основы безопасности личности, общества и государства. 30 ч. 

1 Введение  1 
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§ 1. Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их 

классификация 

Глава 1. Землетрясения 

2 § 2. Происхождение и классификация землетрясений 1 

3 § 3. Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь 1 

4 § 4. Правила безопасного поведения при землетрясениях 1 

Глава 2. Вулканы 

5 § 5. Общее понятие о вулканах 1 

6 § 6. Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов 1 

Глава 3. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

7 § 7. Оползни 1 

8 § 8. Сели (селевые потоки) 1 

9 § 9. Обвалы 1 

10 § 10. Снежные лавины 1 

11 § 11. Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин 1 

12 
§ 12. Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей,  

обвалов и лавин 
1 

Глава 4. Ураганы, бури, смерчи 

13 § 13. Происхождение ураганов, бурь и смерчей 1 

14 § 14. Классификация ураганов, бурь и смерчей 1 

15 
§ 15. Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба 

от них 
1 

16 
§ 16. Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и 

смерчей 
1 

Глава 5. Наводнения 

17 § 17. Виды наводнений 1 

18 
§ 18.Наводнения, последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба 

от них 
1 

19 § 19. Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений 1 

Глава 6. Цунами 

20 § 20. Причины и классификация цунами 1 

21 § 21. Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них 1 

22 § 22. Правила безопасного поведения при цунами 1 

Глава 7. Природные пожары 

23 § 23. Причины природных пожаров и их классификация 1 

24 § 24. Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение 1 

25 
§ 25. Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и 

при его тушении 
1 

Глава 8. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 

26 § 26. Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии 1 

27 § 27. Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений 1 

Глава 9. Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

28 § 28. Человек и стихия 1 

29 § 29. Характер и темперамент 1 

30 
§ 30. Психологические особенности поведения человека при стихийном 

бедствии 
1 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 2 ч. 

Глава 10. Наложение повязок и помощь при переломах 

31 § 31. Правила наложения повязок 1 

32 § 32. Первая помощь при переломах, переноска пострадавших 1 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 2 ч. 

Глава 11. Режим учебы и отдыха подростка 
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33 § 33. Режим – необходимое условие здорового образа жизни 1 

34 § 34. Профилактика переутомления и содержание режима дня 1 

 Итого  34 

 

 

Приложение 2. 

Элементы регионального компонента  
 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального  компонента 

1 

Введение .Понятие о чрезвычайных 

ситуациях природного характера и их 

классификация 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера соотносительно к Юкаменскому 

району 

9-10 Обвалы. Снежные лавины 

Оценка возможности угрозы возникновения 

обвалов и снежных лавин в Юкаменском 

районе и Удмуртии 

13-16 Происхождение ураганов, бурь и 

смерчей 

Классификация ураганов, бурь и 

смерчей 

Последствия ураганов, бурь и смерчей 

и меры по уменьшению ущерба от них 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и во время ураганов, бурь и 

смерчей 

 Оценка возможности угрозы 

возникновения ураганов, бурь и смерчей в 

Юкаменском районе и Удмуртии, их 

последствия. 

 

17-19 Виды наводнений. 

Последствия наводнений и меры по 

уменьшению ущерба от них. 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и во время наводнений 

Оценка возможности угрозы 

возникновения наводнений в Юкаменском 

районе и Удмуртии, их последствия 

 

23-25  Причины природных пожаров и их 

классификация 

Последствия природных пожаров, их 

тушение и предупреждение 

Правила безопасного поведения в зоне 

лесного или торфяного пожара и при 

его тушении 

 

 Оценка возможности угрозы 

возникновения природных пожаров в 

Юкаменском районе и Удмуртии, их 

последствия 

. 

26-27 Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Защита от инфекционных заболеваний 

людей, животных и растений 

Оценка возможности угрозы 

возникновения эпидемий, эпизоотии и 

эпифитотии в Юкаменском районе и 

Удмуртии, их последствия 

 

 
 

Контрольно-измерительные материалы  

 

Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности.   

 7 кл/В.Н.Латчук, С.К.Миронов.-М.:Дрофа,2014. 

 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и 

учебные пособия по ОБЖ; 

 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
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 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 

пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по ОБЖ 
 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

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

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

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

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки . 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на 

основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 

элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов 

Оценка письменных контрольных работ. 

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

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины  всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее половины  всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое 

оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 

ошибки. 

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

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
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Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

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

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного 

стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, 

соответствующих требованиям базового уровня как по объему,  так и глубине. 
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