
   Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) в 5-9 классов 

 

  Рабочая программа предмета «Русский язык» для 5-9 классов составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. 

Варыпаево, примерной программы по курсу  «Русский язык». 

 Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: 

общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, 

в научном и художественно-словесном творчестве); хранения и передачи 

информации; связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

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, принятых в обществе;  
 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма 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 самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка;  
 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 



      Материал курса «Русский язык 5 класса» распределен на три раздела: 

вводный курс,  основной  курс («Основные разделы лингвистики»), 

повторение пройденного в конце учебного года. Некоторые темы, такие как 

«Фонетика», «Графика», «Морфемика», «Синтаксис и пунктуация», даются 

только в пределах вводного курса. С другими: «Лексикология», 

«Морфология»  –  предварительно учащиеся знакомятся в пределах  вводного 

курса; повторное изучение их происходит в рамках «Основного курса»: в 

разделе  «Морфология» ученики подробно изучают  имя существительное, 

имя прилагательное и глагол; в разделе «Лексика» - дополнительный 

материал о лексическом значении слова.   

       В 6 - 9 классах изучается современный русский литературный язык, 

поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные 

сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о 

языке, истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков,  

сведения об основных нормах русского литературного языка; 

сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

     Содержание курса русского (родного) языка в 5-9 классах обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 

    Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

    Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх 

направлениях, составляющих единое целое. 

Согласно учебному плану  МОБУ СОШ с. Варыпаево «Русский язык» в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение   предмета  «Русский 



язык» отводится:  в 5 классе — 204 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, 

в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч.   

 

Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, 

изложения, тестирование, итоговая комплексная  работа, зачёты. 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по литературе (ФГОС) в 5-9 классов 

 

Рабочая программа предмета «Литература» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 

с.Варыпаево, примерной программы по  «Литературе». 

Общие цели образования в рамках курса литературы:  
— формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом, системном, инициативном чтении; 

—воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина; 

—создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования определены 
задачи курса, отражающие планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) обучения школьников 5 - 9 классов.  
Роль учебного курса литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова 

и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 
включенных в программу произведений.  
 Концепцией модернизации российского образования основная цель, 

стоящая перед современной школой, определяется так: «формирование 

целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. 

ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 



образования». Речь идет не только об усвоении учащимися определенной 

суммы знаний, но и о развитии личности, познавательных и творческих 
способностей.  

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 
стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 
компетентностей в интеллектуальной, коммуникационной, информационной 

и прочих сферах. 

Информационная компетентность – это способность личности 

самостоятельно искать, отбирать выбирать, анализировать, организовывать, 

преобразовывать, сохранять, представлять и передавать информацию. 

(О.Г.Смолянинова, А.В.Хуторской, С.Д.Каракозов и другие). Под 

информационной компетентностью понимают также способность 

интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и 

анализировать полученную информацию, делать аргументированные 

выводы, использовать информацию при планировании и реализации 

деятельности, структурировать информацию, представлять ее в различных 

формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя 

информации.  
Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных формах, сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах.  

Деятельностная компетентность – это умения по основным 
компонентам учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. 
Репкин, Т.Н.Солякова и др.): учебно-познавательного интереса, 

целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки, при этом 
понимается, что:  

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей;  
– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.  
Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования 

учебного материала в процессе выполнения учебных заданий;  
– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, 

своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а 
также внесение необходимых корректив в них;  

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и 
определение того, правильно или неправильно они совершены, а также 

определение перед решением задачи возможности или невозможности ее 
решить.  

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета.  



Социальная компетентность – это способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп, использовать 

ресурсы других людей и социальных институтов для решения задачи; 
продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды), решающей 

общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, препятствующие 
эффективности работы команды. 
 
 

     В рабочей программе  курс каждого класса  представлен разделами: 

1.Устное народное творчество 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература Х VIII века 

4. Русская литературы ХIХ века 

5. Русская литература ХХ века 

6.Литература народов России 

7. Зарубежная литература  

8. Обзоры 

9. Сведения по теории и истории литературы 

 

Согласно учебному плану  МОБУ СОШ с.Варыпаево «Литература» в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс.  

5 – 8 классы – 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю. 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

4. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

5. содержание учебного предмета, курса; 

6. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Форма контроля: классные, домашние  сочинения, изложения, 

тестирование, итоговая комплексная  работа, зачёты. 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по немецкому языку (ФГОС) 5-9 классов 

 

  Рабочая программа предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУ СОШ с. Варыпаево, примерной программы по 

курсу  «Немецкий язык». 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка 

и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления 



родного языка, предопределяет цель обучения немецкому языку как одному 

из языков международного общения. 

В соответствии с государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи). 

Языковая компетенция — готовность и способность применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа 

страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную 

культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 

культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические 

факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в 

процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить 

из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации дает возможность воспитывать гражданина, патриота 



своей страны, развивать национальное самосознание, а также способствует 

взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения немецкому языку 

способствует их развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, 

учащиеся развивают свою способность к общению. Они вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся 

более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к 

анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке 

адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение 

немецким языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счете 

ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к 

познанию их культур, а на этой основе — к более глубокому осмыслению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, 

его самобытности и места собственной личности в жизни социума. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации 

и самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией 

учебного предмета «Немецкий язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и 

навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как 

цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 

навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкулътурной коммуникации. Все три указанные 



основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

      На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

-   пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

     В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений  - умений выходить из затруднительных положений 

при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты, а при чтении и аудировании -  языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не 

мешающую понять основное значение текста. 

 

Согласно учебному плану  МОБУ СОШ с. Варыпаево «Немецкий язык» в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение   предмета  «Немецкий 

язык» отводится:  в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, 

в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч.   

 

Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, 

изложения, тестирование, итоговая комплексная  работа, зачёты. 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

7. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

8. содержание учебного предмета, курса; 

9. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 5-9 классов 

 

Рабочая программа предмета «Математика» для 5-9 класса  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 

с.Варыпаево, примерной программы по  «Математике».  

На изучение предмета «Математика» в учебном плане МОБУ СОШ с. 

Варыпаево отводится в 5-9 классах  850 часов (при 34 неделях учебного 

года). 



Данная рабочая  программа разработана с учетом преемственности 

учебной программы по математике начальной школы и позволяет учащимся 

продолжить математическое образование на другом уровне. Так же 

учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Цели: 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

примененияпрактической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности; ясность, точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 1)в направлении личностного развития: 

 -формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 -развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2)в метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 



• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении:  
• овладение математическими знаниями и умениями,необходимыми для 

продолженияобразования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни;  

•создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.   

Содержание математического образования в основной школе 

формируется на основе фундаментального ядра школьного математического 

образования. В программе оно представлено в виде совокупности 

содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа 
регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной 

школе, а также дает примерное его распределение между 5 - 6 и 7 - 9 

классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 

статистика, геометрия. 

Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и 

множества, математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного 

развитияучащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. 
 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 
иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация 

сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.  
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 



вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе, материал 
группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе.  
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний офункции как важнейшей математической модели для 
описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент 
школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности -  умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять 
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах.  
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 
понимание роли статистики как источника социально значимой информации 
и закладываются основы вероятностного мышления.  

Цель содержания раздела «Геометрия»  - развить у учащихся 
пространственное воображение илогическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 
значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах.  
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается и используется 

распределенно — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи.  



Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений оматематике как части человеческой культуры, 
для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 

контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 

учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

10. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

11. содержание учебного предмета, курса; 

12. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по информатике (ФГОС) 5-9 классов 

 

   Рабочая программа предмета «Информатика и ИКТ» для 5-9 класса  

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУ СОШ с. Варыпаево, примерной программы по  

«Информатике и ИКТ». 

     На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане МОБУ 

СОШ с.Варыпаево отводится в 5-9 классах  204 часов ( 1 час  в неделю в 5-8 

классах и 2 часа в неделю в 9 классе при 34 неделях учебного года). 
Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

в 5-6 классах: 
развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, том числе овладению умениями работать с 
различными видами информации, самостоятельно планировать и 
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

   целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  
   воспитанию ответственного и избирательного отношения к 
информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся.  

в 7-9 классах:  
формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет 



развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  
совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т. д.);  
воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 
воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ. 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 

информатики в основной школе может быть определена тремя 
укрупненными разделами:  

введение в информатику; 

алгоритмы и начала  программирования;  
информационные и коммуникационные технологии.  

Раздел 1. Введение в информатику  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т. п.  
Представление информации. Формы представления информации. Язык как 
способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Алфавит, мощность алфавита.  
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 
Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 
кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись 
в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел 

из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 
Юникод.  
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 
(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 
Стандарты хранения аудио-визуальной информации.  
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 



измерению количества информации. Единицы измерения количества 
информации.  
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 
информации. Примеры информационных процессов в системах различной 
природы; их роль в современном мире.  
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 
оптические, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 
носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации.  
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 
информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 
канала. Передача информации в современных системах связи.  
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 
информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 
содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т. д. Использование моделей в практической 
деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и 
их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования.  
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений.  
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 
компьютерного моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ 
его результатов, уточнение модели. 

Логика  высказываний  (элементы  алгебры  логики).  Логические  значения,  

операции  (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 
команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 
алгоритмов. Способы записи алгоритмов.  



Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 
Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 
проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.  
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 
табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами — 

план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 
начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 
алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка 
алгоритма - запись программы - компьютерный эксперимент. Решение задач 
по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная 

и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 
функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период 
времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 
программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения.  
Файл. Каталог (директория). Файловая система.  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского 
интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера. Обработка текстов. Текстовые документы и их 
структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово,символ). Технологии 
создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 
документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 
фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 



Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 
междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в 
текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 
объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 
изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 
страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 
документа в различных текстовых форматах.  
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, 
векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических 
файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. 
Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация.  
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) 
данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Браузеры.  
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии 

и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, 
Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  
Проблема достоверности полученной информации. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 
надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 
достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др.  
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 

услуги, научно-технические исследования, управление производством и 
проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 
источники).  
Основные этапы развития ИКТ.  



Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 
представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 
негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного 

применения ИКТ в современном обществе. 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

13. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

14. содержание учебного предмета, курса; 

15. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по истории России (ФГОС) 6-9 классов 

 

    Рабочая программа предмета «История России» для 6-9 класса составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 

с.Варыпаево, примерной программы по  «Истории России», а также 

Концепции нового учебно-методического  комплекса  по отечественной  

истории и историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом.  
 Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 
учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 

изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности, овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. Вклад 
основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся.   



Курс «История России» в 6-9 классах направлен на формирование у 

учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах 
населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории. Отобранный фактологический материал 

способствует воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 

содействует формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знания по 

истории своей Родины. Курс «История России» охватывает значительный 

временной отрезок – с древности до современной истории государства.  
Задачи изучения истории России в 6 классе:  
 формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной 
самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов 
России;  
 овладение учащимися основными знаниями по истории России с 

древнейших времен до конца XVI века, понимание ими места и роли 
Древней, Новгородской, Владимиро-Суздальской и Московской Руси во 

всемирно-историческом процессе, значение наследия этого периода для 

современного общества;  
 воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости 
за героические свершения предков;  
 развитие способности учащихся анализировать информацию, 
содержащуюся в летописях, правовых документах, публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 
Древней и Московской Руси.  
Задачи изучения истории России в 7 классе:  
 продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и 
культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта 
народов России;  
 овладение учащимися основными знаниями по истории России XVII-XVIII 
вв., понимание ими места и роли Московского царства XVII в. И Российской 
империи XVIII в. во всемирно-историческом процессе;  
 воспитание учащихся в духе уважения к истории России XVII-XVIII вв. и 
гордости за героические свершения предков;  
 развитие способности учащихся анализировать информацию, 
содержащуюся в исторических источниках по истории России XVII-XVIII вв.  
Задачи изучения истории России в 8 классе:  
 формирование первичных ориентиров для гражданской 
самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов 
России;  
 овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., 

понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом 
процессе, значения наследия этого периода для современного общества;  
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX 
в. И гордости за героические свершения предков;  



 развитие способности учащихся анализировать информацию, 
содержащуюся в исторических источниках по истории России XIX в.;  
 формирование у школьников умения применять знания по истории России в 
XIX в. для осмысления сущности современных общественных явлений.  
Задачи изучения истории России в 9 классе:  
 завершение формирования ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире;  
 овладение учащимися основными знаниями по истории России XX – начала 
XXI в., понимание ими места России во всемирно-историческом процессе;  
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения истории России XX в. 
И гордости за героические свершения предков в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  
 развитие способности учащихся анализировать информацию, 
содержащуюся в исторических источниках по истории России XX – начала 
XXI в.;  
 формирование у школьников умения применять знания по истории России 
XX – начала XXI в. для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном обществе.  
Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.  
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 
целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 
учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета.  
Основу школьных курсов истории составляют следующие 
содержательные линии: 
 1 .Историческое время – хронология и периодизация 
событий и процессов.  
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее 
динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 
общества и природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества.  
3 .Историческое движение:  
- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники;  

- формирование и развитие человеческих общностей  - социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

- образование и развитие государств, их 

исторические формы и типы;  



-история познания человеком окружающего мира и 

себя в мире; развитие отношений между народами, 

государствами, цивилизациями.  
Главная (сквозная) содержательная линия курса  – человек в истории. В связи 

с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта 
людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине 
мира, ценностям.  

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде 
двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему 
учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» дает представление об основных этапах 
исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 
основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 
общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого.  
Историческое образование на уровне основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 
обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 
выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 
важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве.  
Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 
осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 
задач.  
Посредством программы реализуются три основные функции истории:  
 познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение 
исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 
процессов истории человечества;  
 практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как 
наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 
способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма;  
 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 
представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 
исторических фактов, процессов и явлений. 
 



Данная рабочая  программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание рабочей программы соответствуют 
образовательному стандарту и принципам развития системы российского 

образования. Программа основной образовательной школы нацеливает на 

формирование систематизированных знаний о различных исторических 
этапах развития человеческой цивилизации.  
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным 

сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям 
развития отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического 

развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические 
параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России.  
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 
из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории.  
Предмет «История России» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем 

объеме 164  часов (при 34 неделях учебного года). 6 класс- 40 часов, 7 класс- 

40 часов, 8 класс- 40 часов, 9 класс -44 часа. 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

16. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

17. содержание учебного предмета, курса; 

18. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по всеобщей истории (ФГОС) 5-9 классов 

 

   Рабочая программа предмета «Всеобщая история» для 5-9 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУ СОШ с.Варыпаево, примерной программы по  

«Всеобщей истории», а также Концепции нового учебно-методического  

комплекса  по отечественной  истории и историко-культурного  стандарта , 

подготовленных Российским историческим обществом. 



История Древнего мира(5 класс) 

• Личностные результаты 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально- нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на 

уровне основного общего образования включают в соответствии ФГОС ООО 

три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы.  

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

• Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 



группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Предметные результаты освоения всеобщей истории в 5 классе. 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. (6 класс) 



Личностные результаты 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на 

уровне основного общего образования включают в соответствии ФГОС ООО 

три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы.  

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

• Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

 Предметные результаты освоения курса истории Средних веков в 6 

классе. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя в средневековых 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени.  (7–9 класс) 

Выпускник научится: 



• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в  Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности.  

    Предмет «Всеобщая история» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем 

объеме 176  часов (при 34 неделях учебного года), в 5 классе изучается курс 

«История Древнего мира» – 68 часов, в 6 классе – «История Средних веков» 

–28 часов, в 7-9 классах – «История Нового времени» – 80 часов.  

Обязательные компоненты рабочей программы: 

19. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

20. содержание учебного предмета, курса; 



21. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию (ФГОС) 5-9 классов 

 

Рабочая программа предмета «Обществознание» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУ СОШ с.Варыпаево, примерной программы по  

«Обществознанию».  

Согласно учебному плану  МОБУ СОШ с. Варыпаево «Обществознание» в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять 

лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы 

начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и 

раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, 

предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

«Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая 

логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. 

Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание 

последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

 Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к 

младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются  элементарные  

научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются мо-

ральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 



В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На 

этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс 

темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого 

— тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-

ской жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого тема «Родина». 

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем 

году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе 

расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно 

развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о челове-

ческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, 

свойственных человеку, посвящена и следующая тема  «Нравственные 

основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 

Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 

темы. Первая из них  «Регулирование поведения людей в обществе»  

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 

сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 

Вторая тема — «Человек в экономических отношениях»  даёт представление 

о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, 

обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики производству, в процессе которого реализуется её важнейшая 

роль в обществе создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается 

на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики потребителей и производителей. Кроме того, программа 

предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-



этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются 

более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — 

вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема — «Сфера духовной жизни»  вводит ученика в круг 

проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. 

Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет 

знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики 

— экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание 

уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный 

статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится 

вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 

прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой 

мере систематизированные знания о праве. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения; 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 



познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию 

для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся  5 - 9 классов, особенностей данного этапа их 

социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Социальная сущность личности  

I. Человек в социальном измерении  

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни.  

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и самообразование.  

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права получает человек от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение  

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и 

пути их разрешения. 

Современное общество  

III. Общество – большой «дом» человечества 

 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в 

развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Экономика. 

 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности и группы. 

 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 



 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные 

богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём  

 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. 

 Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. 

 Российское общество в конце XXI в. 

 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят 

перед отечественной экономикой. 

 Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения 

народов России: как их сохранить и приумножить. 

 Место Росси среди других государств мира. 

Социальные нормы  

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и 

человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 

субъекты права. 

 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 

Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.  

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 

права, политические права и свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита отечества – долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства) 

 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 



 Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

VII. Мир экономики  

 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии 

и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы рыночной экономики. 

 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. 

 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке 

труда в начале XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

 Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях  

 Основные участники экономики – производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений  

 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 

 Изменение социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». 

Средний класс и его место в современном обществе.  Основные 

социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. 

Политика. Культура  

X. Политическая жизнь общества  



 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя 

политика.  

 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Функции государства. 

 Наше государство – Российская Федерация. Государственное 

устройство России. Гражданство РФ.  

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.  

 Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. 

 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

 Глобализация и ей противоречия. Человек и политика. Политические 

события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

 Информация и способы её распространения. Средства массовой 

информации. Интернет. 

 Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог 

культур как черта современного мира. 

 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. 

 Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе  

 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым 

переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создаётся молодыми.   

 

При изучении курса обществознания учащиеся принимают участие в 

различных социальных проектах («Мы – будущие избиратели», «Портрет 

моей семьи» и др.), экологических акциях, участвуют во встречах с 

ветеранами, с интересными людьми, посещают музей, составляют 

презентации, выступают с докладами и сообщениями, проводят деловые 

игры («Суд идет». «Семейный совет» и т.д.), социальные опросы и др.  

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

22. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

23. содержание учебного предмета, курса; 



24. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по географии (ФГОС) 5-9 классов 

 

Рабочая программа предмета «География» для 5-9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010  

№ 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. 

Варыпаево, примерной программы по «Географии». 

География в основной школе формирует у обучающих систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства ,об особенностях и о динамики главных природных, 

экологических, социально- экономических, политических процессов, 
протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территории.  
ЦЕЛЯМИ изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 
- формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 
региона);  
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 
современном этапе его развития с учетом исторических факторов - 
понимание основных природных ,социально- экономических ,экологических 

геополитических процессов и закономерностей ,происходящих в 
географическом пространстве России и мира -формирование системы 
интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 
экологически целесообразное поведение в окружающей среде - 
формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 
сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 - формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, 

наблюдения путешествия, традиции, использование приборов и техники), 

способствующие изучению освоению и сохранению географического 

пространства - формирования опыта ориентирования в географическом 



пространстве с помощью различных приборов( план. карта. приборы. 

объекты природы), обеспечивающих реализацию собственных потребностей 
,интересов ,проектов - формирование опыта творческой деятельности, 

социально- коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов ( схемы, карты, компьютерные программы, 

презентации);  
- понимание закономерностей размещения населения и территориальных 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания - всестороннее изучение 
географии России, включая различные виды ее географического положения, 

природу, население, хозяйство,  регионы, особенности природопользования в 

их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, социально- 
экономических процессах и явлениях, их пространственной 

дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей решения 
проблем для устойчивого развития страны; 

 - выработка у учащихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 
географии как возможной области будущей практической деятельности. 

На изучение предмета « География»  в учебном плане МОБУ СОШ 

с.Варыпаево отводится в 5- 9 классах 306 часов,  из них на курс «География. 

Введение в географию» в 5 классе - 34 часа  (из расчета 1 час в неделю), 

«География. Физическая география» 6 класс - 68 часов (из расчета 2 часа в 

неделю),  на курс «География. Материки и океаны», 7-й класс - 68 часов (из 

расчета 2 часа в неделю), на курс «География России», 8-9 класс по 68 часов 

(из расчета 2 часа в неделю). 

Раздел 1. Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека 

о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. 

Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. 

Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 

местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 
Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности.  
Географическая карта — особый источник информации.  

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование 
и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие 
карт.  



Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 
приборов. Картографический метод.  
Раздел 2. Природа Земли и человек  

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей.  
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения.  
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, 

их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 
Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 
внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши 

и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте.  
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 
Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа.  
Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы 
изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в 

Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 

меры по сохранению качества вод и органического мира.  
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт 
для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 
течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование.  
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 
поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.  



Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 
горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 
воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, 
связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 
предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности.  
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для 
жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 

тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. 
Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные 
осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 
Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. 
Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 
метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса.  
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 
местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 

океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 
растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды.  
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 
почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 

типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 
хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  



Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 
Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда.  
«География» 7 класс   

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить 

при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. 
Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных 

ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 
учебнике.  

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных 
проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 
Общегеографические и тематические карты.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 
звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин.  

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых 
территорий (по выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; 

в) год создания; г) объект охраны (кто или что находится под охраной); д) 

уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником 
(заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт 

географического атласа.  
Тема 1. Население Земли  

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные 
признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные 
религии мира.  

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 
Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и 
сельских поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 
Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 
звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: численность, 
размещение и средняя плотность.  

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. 
Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы 
«Самые многонаселенные страны мира».  
Тема 2. Природа Земли  

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность 
тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. 

Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера.  



Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной 
коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 
Размещение на Земле гор и равнин.  

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их 
использование человеком. Формирование магматических, метаморфических 
и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых.  

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ 
и горных систем. 2. Определение по карте строения земной коры 

закономерностей размещения топливных и рудных полезных ископаемых  
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на 

Земле. Тепловые пояса. Изотермы.  
Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение 

атмосферного давления и осадков на земном шаре.  
Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. 

Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 
полярных областей. Муссоны.  

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 
формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 

климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков.  
Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. 

Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного 

из климатических поясов по плану: а) название; б) положение относительно 

экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) 

климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 
климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической 

диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе 

прогнозов Интернета, телевидения, газет.  
Океанические течения. Причины образования океанических течений. 

Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового 
океана. Океан и атмосфера.  

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. 
Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера 
мира.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 
звездой» — 3). Поиск информации в Интернете.  

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с 

использованием карты по плану: а) географическое положение; б) вид 

течения по физическим свойствам воды (холодное, теплое); в) вид течения по 

происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) 

вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, 
придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли.  

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 
биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и 



растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. 
Основные причины различий флоры и фауны материков.  

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения 
почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы 
почв и их особенности. Охрана почв.  
Тема 3. Природные комплексы и регионы  

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены 
природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека.  

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон 
Земли при анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных 
зон по плану.  

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны 

Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические 
проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана.  
Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по 

выбору).Материки — Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и стран. 

Описание материка. Описание страны.  
Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе 

карт и рисунков учебника.  
Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные 
границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация 

Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур.  
Тема 4. Материки и страны   

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и 
очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной 

коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. 
Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата.  

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его 
численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 
города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира.  

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ 
освоения географического пространства. Географические маршруты 
(траверзы) по Африке.  

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских 

субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. 
Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного 

культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности 

природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 
опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности 

природы.  
Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город 

Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. 



Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив 

Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось 

озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 

Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия.  

 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 

20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых 

географических объектов. 3. Описание по климатической карте климата 
отдельных пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы и 

лета, господствующие ветры, годовое количество осадков и распределение 
их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с 

картами путешествий.  
Австралия: образ материка. Особенности географического положения. 

Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. 

Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. 

Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 
Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира 

Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения.  
Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. 

Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — 

Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. 
Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой 

Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 
Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай.  
Практикум. 1. Определение по карте географического положения 

Австралии. 2. Обозначение на карте географических объектов маршрута 
путешествия.  

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. 
Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. 

Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных 
станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды.  

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как 
использовать человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной 

Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки 



Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 
поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. 

Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих 

культурных растений.  
Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. 
Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их 

использование. Хозяйственная деятельность.  
Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — 

Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. 
Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-

Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. 
Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа.  
Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и 

животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных 

лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая 
полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники 
Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы.  
Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.  
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта 

«Хозяйственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и 
растительного мира».  
Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по 
выбору) по плану. Северная Америка: образ материка. Особенности 
географического положения. Крайние точки.  
Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. 
Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). 

Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники 

Всемирного природного наследия.  
Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и 

Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики 
и культуры.  

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов 
Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. 

Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут 

Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 
Колорадо. Большой каньон реки Колорадо.  



Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы 

Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-

Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие 
равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. 
Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад 

— река Св. Лаврентия.  
Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни.  
Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств 

горного пояса и равнин Северной Америки (по выбору).  
Евразия: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. 

Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные 
явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата западных и восточных побережий 
материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны.  

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности 

освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ 
жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. 

Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая 
карта Европы.  

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский 

полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. 

Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. 

Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. 
Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа 

фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура.  
Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: 

особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. 
Придунайские страны. Альпы: особенности природы. Рим — мировая 
сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. 
Греция: особенности природы, истории, культуры.  

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 
Германии: происхождение, занятия, образ жизни.  

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 
Франции: происхождение, занятия, образ жизни.  

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 
Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни.  

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы 

региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства 
Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и 



верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии.  
Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. 

Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский 

залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 
Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. 

Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара.  
Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-

Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный 
центр ламаизма. Гималаи.  

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. 

Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — 

Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения 

нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай 

— многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут 

Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава 

мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии.  
Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и 
меры по его ограничению.  

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 
Индии: происхождение, занятия, образ жизни.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 
звездой» — 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира».  
Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического 

описания стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы 

одного из государств Евразии (по выбору). 3. Установление различий в 

численности и плотности населения различных регионов Азии. 

 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских 

писателей, композиторов, художников в мировую культуру. 

 

Оценочные практические работы 

 

Тема «Северная Америка» 

 
1. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 
Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени 

их антропогенного изменения.  
12. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 
Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  



«География России. Природа. 
Население. Хозяйство». 8 класс  

 Тема 1. Россия в мире   
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. 

Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди других 
государств мира. Государственная граница России.  

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное 
время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат.  

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 
Природные и экономические районы. Административно-территориальное 
деление России.  

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 
исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 
первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, 

Е. Хабаров, О. Крашенинников  
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы 

России.  
 Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

 Ориентирование по физической карте России. 

 Сравнение способов районирования (природного и экономического).  
 Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору).  

Тема 2. Россияне   
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. 
Традиционный и современный типы воспроизводства.  

Численность населения. Темпы роста численности населения. 
Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 
проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.  
«Демографический портрет» населения России. Демографическая 

ситуация. Половозрастная структура населения России.  
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок 
труда родного края.  

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. 

Россия — многонациональное государство. Национальный состав. Языковая 
семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. 
Религии России.  

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного 
заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль 
крупных городов в размещении населения.  

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ 
жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду.  



Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции 
сельской местности. Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и 
смертности в России. 

 Построение графика численности населения своего района (области). 

 Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов.  
 Анализ карты народов России.  

5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на 
рынке труда в своем регионе. 

Тема 3. Природа   
1.История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.  
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории.  
Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 
человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.  

.Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 
Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное 
использование полезных ископаемых.  

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 
вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.Определение по 
картам закономерностей размещения основных месторождений полезных 
ископаемых. 3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, 
научно-популярная литература) стихийных природных явлений, имевших 
место на территории России в различные исторические периоды.  

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная 
радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление 
солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации 

по сезонам года.  
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. 

Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат 
России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. 
Циклон и антициклон.  
Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта.  
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности 
России. Климат своего региона.  
Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и 

жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 
климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент 

увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. 
Неблагоприятные климатические явления.  

Россия — морская держава. Особенности российских морей. 
Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и 



Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. 
Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей.  
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега 

России.  
 Описание одного из российских морей по типовому плану.  

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. 
Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности 
российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в 
хозяйственной деятельности. Охрана речных вод.  
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение 

болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного 
края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России.  
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. 
Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской 
части России. Морские пути России. Морские порты.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 
звездой» — 1). Решаем проблему: преобразование рек.  
Тема 4. Хозяйство  

Понятия  «экономика»  и  «хозяйство».  Этапы  развития  хозяйства  России.  
Секторы  хозяйства.  

    Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в 
рыночных условиях. Цикличность развития хозяйства. «Циклы 
Кондратьева». Особенности хозяйства России.  
Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия 
«отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 
 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. 
Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности».  

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные 
бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны.  
Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и 
газовой промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой 

промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения  
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории 
страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники 
загрязнения окружающей среды.  

Географическая исследовательская практика. Выбор места для 
строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение 
(на примере ГЭС).  
Практикум. Составление схемы « Структура ТЭК ».  

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и 

его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 



черной и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной 

и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека.  
Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий 

черной и цветной металлургии.  
Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. 

Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы 
развития машиностроения. Повышение качества продукции 

машиностроения.  
Практикум. Составление характеристики машиностроительного 
предприятия своей местности. Химическая промышленность. Состав 
химической промышленности. Роль химической  
промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

химической промышленности. Связь химической промышленности с 
другими отраслями. Воздействие химической промышленности на 
окружающую среду. Пути решения экологических проблем.  

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. 
Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая 

обработка древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы 
лесопромышленного комплекса.  

Сельское хозяйство - важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. 
Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур.  
Животноводство. Особенности животноводства России.  

Транспорт - «кровеносная» система страны. Значение транспорта в 

хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их 
особенности. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и 

речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской 

транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных 

видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности 

транспорта в своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по 

выбору).  
Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. 

Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности 
организации обслуживания в городах и сельской местности. 
Территориальная система обслуживания.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 
звездой» — 3). Особенности развития сферы услуг своей местности.  

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения 
потребностей различных слоев населения на примере вашей местности.  



Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и 

«природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных 

зонах. Зональная специализация сельского хозяйства.   
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Особенности географического положения. Климат. 
Растительный и животный мир. Занятия населения.  

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия 
— лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. 
Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных 
ресурсов России.  

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и 
лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны.  

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 
полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис.  

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. 
Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и 

хозяйства в горах.   
Тема 6. Наше наследие   
Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной 
организации общества. Влияние мировых процессов на жизнь россиян. 
Территориальный комплекс. Природно-  
территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 

комплексе.  
Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное 

наследие России. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. 
Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия 
развития России и своего региона в XXI в.  

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта 
«Сохранение природного и культурного наследия России — наш 
нравственный долг» 

  
«География», 9 класс 
    

Регионы России    

     
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. 

П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. 

Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и 

степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-

территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 



 
 
Европейская Россия    
Тема 1. 
Центральная Россия     
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. Центральная Россия — историческое ядро Русского 

государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика 

населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. 

Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного 

наследия. Со-временные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 
 
 

Тема2. Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. 

Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. 

Отрасли специализации. Население. Традиции и быт населения. Древние 

города Северо-Запада. Новгород, Псков. Санкт-Петербург. Особенности 

планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Крупнейшие порты. 

Экологические проблемы города. Особенности географического положения 

Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. Географическая исследовательская практика (Учимся 

с «Полярной звездой» — 3). Создание электронной презентации «Санкт-

Петербург — вторая столица России». Практикум. Подготовка сообщения 

«Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценностей». 
 
Тема 3. Европейский Север   
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. 

Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, 

художественные промыслы. Население. Традиции и быт населения. 

Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. 

Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Составление карты. 
 
 
Тема  4. Европейский Юг    
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности 

природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие 

хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. Этапы освоения территории. 

Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного 



Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности современного 

хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа. Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Изучение своего края. 
  
Тема 5. Поволжье   
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. Население. Этническое 

разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. 

Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития 

Поволжья. Географическая исследовательская практика (Учимся с 

«Полярной звездой» — 6). Изучение проблем Поволжья. 
 
Тема 6. Урал   
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль 

Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 

Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. 

Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. Население. Национальный 

состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. Этапы развития 

хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. Урал — экологически 

неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Оценка 

ресурсов региона. 
 
     

Тема 7.Сибирь      
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота. Заселение и освоение территории. Население. 

Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль 

транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. 
 
Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность 

территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые 

горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные 
города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы 

развития. Географическая исследовательская практика (Учимся с 
«Полярной звездой»)   
Тема 8. Дальний  Восток   



Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. 
Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 

притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы 

развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 

Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города

 Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока  
Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» 

России? Внешние связи региона. Географическая исследовательская 
практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Пишем реферат.   
География своего региона  
Географическое положение своего региона. Состав и соседи. Вклад 

жителей региона в победу в Великой Отечественной войне. 

Природные условия и ресурсы. Особенности климата. Растительный и 

животный мир. Разнообразие внутренних вод. Закономерности 

распространения почв. Природные комплексы. Охрана и 

преобразование природы родного края. Население и хозяйственное 

освоение. Города и сельские поселения. Особенности хозяйства 
Промышленность. АПК региона. Особенности транспорта и сферы 

обслуживания. Социально-экономические проблемы и перспективы 

региона. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по биологии (ФГОС) 5-9 классов 

 

Рабочая программа предмета «Биология» для 5-9 класса  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 

с.Варыпаево, примерной программы по «Биологии».  

Предмет «Биология» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 306 часов 

(при 34 неделях учебного года), 

в 5 классе изучается курс «Биология. Введение в биологию". 34 ч, 1 ч в 

неделю; 

в 6 классе "Биология. Живой организм". 68 ч, 2 ч в неделю; 

в 7 классе "Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения».    68 ч, 2 ч в неделю; 



в 8 классе "Биология. Многообразие живых организмов. Животные." 68 ч, 

2 ч в неделю; 

в 9 классе "Биология. Человек". 68 ч, 2 ч в неделю. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметных программ.  
Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 
порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Программа составлена в соответствии с основным положениями 
системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен 

с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности.  
   Рабочая программа по биологии построена с учетом следующих 

содержательных линий:  
-многообразие и эволюция органического мира; биологическая природа и 
социальная сущность человека;  

-уровневая организация живой природы.  
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 
«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 
раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 
сущности, роли в окружающей среде.  



Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, 

знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела 
включено в содержание других разделов.  
Живые организмы 5-8 классы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики забо-

леваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые. Оказание приемов первой помощи при отравлении 

грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез, дыхание, 

удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 

растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в 

природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 

Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 9 класс  

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. Общие сведения об организме 

человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и 

отличия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 



формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 

Кровеносная илимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Забо-

левания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфек-

ционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 

ВЙЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Органы чувств. Строение и 

функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и си-

стемы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 



переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

25. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

26. содержание учебного предмета, курса; 

27. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по физике (ФГОС) 7- 9 классов 

 

 Рабочая программа предмета «Физика» для 7-9 класса  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 

с.Варыпаево, примерной программы по  «Физике». 

  На изучение предмета «Физика» в учебном плане МОБУ СОШ с. Варыпаево 

отводится в 7-9 классах 204 часа (при 34 неделях учебного года). 

Цели и задачи курса:  
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования и 
конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования Школы:  
-повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными 
направлениями развития образования на современном этапе;  
-создание комплекса условий для становления и развития личности 

выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости в соответствии с требованиями российского общества;  
-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  
-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; формирование убежденности в 

познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его 

изучения; развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся и приобретение опыта;  
-применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений;  
-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 готовности современного выпускника основной школы к 
активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

общества, использованию методов познания в практической деятельности, к 
расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета для продолжения образования;  
организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;  
-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;  
-формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов;  
-овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия 
с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья.  
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих задач:  
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников;  

    -организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности;  
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального -
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  



-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; обеспечение условий, учитывающих индивидуально-

личностные особенности обучающихся;  
-знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 
исследования объектов и явлений природы;  
-приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 
характеризующих эти явления.   
    Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 
классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 
 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

28. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

29. содержание учебного предмета, курса; 

30. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по химии (ФГОС) 5-9 классов 

 

    Рабочая программа предмета «Химия» для 8-9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ  СОШ с. 

Варыпаево, примерной программы по «Химии». 

   Учебный план МОБУ СОШ с. Варыпаево предусматривает изучение курса 

"Химия" в объеме 136 часов, по 2 учебных часа в неделю в 8-9 классах. 

   Изучение химии направлено на достижение следующих целей:  
-освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  



-овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент; производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде.   

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 
занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни 

общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании 

научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры 
людей.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 

миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить 

учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 
заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в 

окружающей среде.  
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами.  
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 
заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций 

и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные 
линии:  

- вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших 
физических и химических свойствах, биологическом действии;  

- номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и 
тривиальные),  
- химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации 
с естественного языка на язык химии и обратно.  
Концептуальной основой данного курса химии являются идеи:  
- интеграции учебных предметов (химия, биология, экология, география, 

физика и др.); соответствия содержания образования возрастным 
закономерностям развития школьников; личностной ориентации 
содержания образования; 



- деятельностного характера образования и направленности содержания на 
формирование общих учебных умений, обобщённых способов учебной, 
познавательной, практической, творческой деятельности;  
- формирование у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, 
умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач (ключевых компетентностей: в общении, 
познавательной деятельности).  

Учитывая, что образовательные результаты на предметном уровне должны 

подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в данной 

учебной программе предметные цели и планируемые результаты обучения 
конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают 

обучаемые в процессе освоения предметного содержания.  
   В химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные 

виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий включают 
умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами 

научного познания. 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

31. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

32. содержание учебного предмета, курса; 

33. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 5 -7 

классов 

 

    Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 5-7 

класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУ СОШ с.Варыпаево, примерной программы по  

«Изобразительному искусству». 

Учебный план МОБУ СОШ с. Варыпаево  предусматривает изучение курса 

"Изобразительное искусство" в объеме 1 учебного часа в неделю в 5 - 7 

классах; в 8-9 классах 0,5 ч. в неделю. Изучение всего курса в объеме 136 

часов (при 34 учебных неделях в год в 5-9 клаcсах ) . 

 «Изобразительное искусство» - развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  



Задачи:  
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;  
      освоение художественной культуры как формы материального 
выражения в пространственных формах духовных ценностей;  
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы;  
 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;  
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 
красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры;  
 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-
нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными 
художественными материалами и инструментами для эстетической 
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 
образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина 

имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  
Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 
начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт.   

Рабочая программа объединяет практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, 
образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа 



предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 
диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь 

с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. 

 Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом 

деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в 

ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный 

за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.  

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

34. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

35. содержание учебного предмета, курса; 

36. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по музыке (ФГОС) 5-9 классов 

 

  Рабочая программа по музыке (5-7 класс) составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897), на основе 



требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МОБУ СОШ с.Варыпаево, примерной 

программы по  «Музыке». 

     В соответствии с  учебным планом  МОБУ СОШ с.Варыпаево на учебный 

предмет «Музыка» отводится 136 ч. (из расчета 1 час в неделю в 5-7 классах, 

по 0.5 часа в неделю в 8-9 класах). 

Изучение музыки в школе направлено на достижение следующих целей:  
-формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их обшей духовной культуры; 
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и  

 -разных народов мира, классическим и современным музыкальным 
наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к 
искусству, стремления к музыкальному самообразованию;  
 -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;  
 -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, 
интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью;  
 -овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 
музыки и нении, инструментальном музицировании;  
 -музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 
применением информационно-коммуникационных технологий).  

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему 
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, 
обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное 
освоение различных учебных действий.   

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 
результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире.  



 Рабочая программа создана на основе преемственности с курсом 

начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление 
полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и 

познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной 

деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 

художественно-педагогическом процессе.  
Преемственность содержания программы V—VII классов с программой 

«Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как:  
- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства 

— интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений 

народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и 
современной музыки;  

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического 
пространства, подразумевающего выход за рамки музыки;  

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 
ассоциативно-образного мышления школьников на основе 

совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем 
привлечения образов литературы, изобразительного искусства;  

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности 
учащихся на основе усвоения особенностей художественных образов 
различных видов искусства на уроках музыки. 

Содержание  учебного предмета  «Музыка» 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 



Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант 

эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 



А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

37. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

38. содержание учебного предмета, курса; 

39. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ (ФГОС) 5-9 классов 

 

Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУ СОШ с. Варыпаево, примерной программы по 

«Основам безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план МОБУ СОШ с. Варыпаево предусматривает изучение курса 

 " Основы безопасности жизнедеятельности " по 1 учебному часу в неделю  

(34 недели в год) в 5, 7, 8 классах. 

Цель курса - формирование личности «безопасного типа» и культуры 

безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения.  
Форирование здорового образа жизни, безопасного поведения в быту и на 

природе, умения предвидеть и избегать различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций и правильных действий при их возникновении. Формирование 

культуры поведения, формирование нравственно-эстетических правил 



поведения, понимания личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности.  
Задачами курса ОБЖ на уровне основного общего образования 

являются освоение обучающимися определенного уровня знаний, умений и 
навыков для осознания и содействия в обеспечении:  
• личной безопасности при опасных, экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях различного характера; безопасности общества от воздействия 
негативных факторов социально-криминогенного характера;  

• безопасности на государственном уровне по вопросам защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, внешних и внутренних угроз, экстремизма и 
терроризма.     
  Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и интегративных знаний, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций доступных обучающимся и 

способствующих самостоятельному изучению основ безопасности 

жизнедеятельности; а также развитие специальных учебных умений. В 

основе реализации программы - деятельностный подход, ориентированный 

на развитие ценностного отношения к объектам живой природы.  
Ключевыми технологиями, применяемыми в реализации учебной 

программы,  являются информационные и коммуникационные технологии, 

проектная деятельность, технологии развивающего обучения.  
Курс ОБЖ на уровне основного общего образования нацелен на 

формирование у обучающихся:  
 - 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;  
 - убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 
исключающего употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 
иного вреда здоровью;  
  - понимания 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;  

          - понимания необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
          - антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
          - понимания необходимости сохранения природы и окружающей 
среды для полноценной жизни человека;  
 - знаний основных факторов проявления опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и 
государства и умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников, быть готовым проявить 

предосторожность в ситуациях неопределенности;  



 - знаний и умений применять меры безопасности и правила поведения 
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 -умения оказывать первую помощь пострадавшим;  
 - умения принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; основ проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 
 Курс предназначен для:   
- формирования у уч-ся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья 

человека;    *выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих; 

 -приобретения уч-ся способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 
реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей;  

 -формирования у уч-ся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного   
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.   

 Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами: 

 – раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

 – раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

 Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела: 

 – раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

 – раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи»; 

 – раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  

 Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

 Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

 1.1. Пожарная безопасность.  

 Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

 1.2. Безопасность на дорогах.  

 Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда.  

 1.3. Безопасность в быту.  

 Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 



жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Соблюдение мер безопасности в быту.  

 1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.  

 Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих 

бедствие на воде.  

 1.5. Экология и безопасность. 

 Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой.  

 1.6. Опасные ситуации социального характера.  

 Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры 

личной безопасности на улице, дома, в общественном месте.  

 Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях.  

 2.1. Подготовка к активному отдыху на природе.  

 Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ.  

 2.2. Активный отдых на природе и безопасность.  

 Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при 

проведении лыжных, велосипедных и водных походов.  

 2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

 Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация человека в различных природных 

условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам 

отдыха различными видами транспорта.  

 2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

 Автономное существование человека в природных условиях. 

Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при автономном существовании.  

 2.5. Опасные ситуации в природных условиях.  

 Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности 

при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит 

и его профилактика.  

 Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта.  

 3.1. Наиболее опасные террористические акты. 



 Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и 

морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в 

них заложников.  

 3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

 Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило 

обломками стен.  

 3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 

похищении.  

 Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения 

при нападении с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате 

самолета. Правила поведения при перестрелке.  

 Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера.  

 4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные 

ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

 4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

 Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению 

по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

 4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

 Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. Международный 

терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и 

национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера.  

 Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

    Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в 

области безопасности, определяющие защищенность жизненно важных 



интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

    5.2. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

     Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных  

 ситуаций (РСЧС), ее задачи. 

   Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

страны, ее задачи и предназначение. 

 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) – федеральный орган управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны. 

    5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

    Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации. 

   6.1.Система борьбы с терроризмом. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму. 

Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

    6.2. Государственная политика противодействия наркотизму. 

 Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их 

распространения. Последствия наркомании и ее влияние на национальную 

безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. 

Профилактика наркомании. 

 

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

 Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность 

государства. Особенности физического развития человека; особенности 

психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его 



взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности 

человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, 

сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование  

 его физических и духовных качеств. 

 Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 

Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в 

сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании 

у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 Тема  8. Факторы, разрушающие здоровье. 

 8.1.Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

 Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма 

на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние 

на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее 

отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных 

привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека.    Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и общества. 

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции.   

 Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

  9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы 

семейного права в РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья 

и здоровый образ жизни, основные функции семьи.  Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

Тема 10. Основы медицинских знаний. 

 10.1. Основы медицинских знаний.     Общая характеристика различных 

повреждений и их последствия для здоровья человека.   Основные правила 

оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. 

   Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) 

аптечка.     Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, 

дезинфицирующие средства.    Основные неинфекционные заболевания, их 

причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных 

заболеваний.     Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, 

их возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики. 

 Тема11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи.    Первая медицинская 



помощь при отравлении.    Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. 

Правила и способы транспортировки пострадавшего.   Первая медицинская 

помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.    Оказание 

первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.    Оказание 

первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 

 Тема12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской 

помощи при массовых поражениях.    Основные причины возникновения 

массового поражения людей природного, техногенного и социального 

характера. 

    Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей 

(извлечение пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих 

средств; освобождение верхних дыхательных путей и др.). 

 Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

40. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

41. содержание учебного предмета, курса; 

42. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 5 - 8 классов 

 

Рабочая программа предмета «Технология» для 5-8 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. 

Варыпаево, примерной программы по  «Технологии». 

На изучение программы учебного курса «Технология» учебный план 

МОБУ СОШ с. Варыпаево предусматривает изучение курса "Технология" в 

объеме 2 учебных часа в неделю в 5-7 классах; в 8 классе -1 ч. в неделю. 

Изучение всего курса в объеме 238 часов. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 



формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 
труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 
мировоззрения, социально обоснованных ценностных ор Обучение 
школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и соци-альной среды.   

Содержание программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

основы черчения, графики и дизайна; 



элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

технологическая культура производства; 

история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

-с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

-функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

-элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

-экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

-производительностью труда, реализацией продукции; 

-устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

-предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

-методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

-информационными  технологиями  в  производстве  и  сфере  услуг,  

перспективными  технологиями; 

овладеют: 

-основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информационной преобразующей, творческой 

деятельности; 

-умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных 

и -поделочных материалов; 

-умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

-навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

-навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 

на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения 

культуры труда; 



-навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

-умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия 

или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

-умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 
 

Все разделы рабочей  программы содержат основные теоретические 

сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 
должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические 

и практические работы.  
Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом 

учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному 

плану программы предлагается в конце каждого года обучения. 

Целевые установки для 5 класса: воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям 
различных профессий и результатам их труда. 

 Целевые установки для 6 класса: получение опыта применения 

политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности;  
развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей. 
 Целевые установки для 7 класса: освоение технологических знаний, основ 

культуры  
созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых изделий. 

 Целевые установки для 8 класса: овладение общетрудовыми и 

специальными умениями. 
 
 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

43. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

44. содержание учебного предмета, курса; 

45. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 



 

 

 

   Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре  (ФГОС) 5-9 классов 

 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 5-9 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУ СОШ с.Варыпаево, примерной программы по  

«Физической культуре». 

Учебный план МОБУ СОШ с.Варыпаево отводит на изучение предмета  

«Физическая культура» в 5- 9 классах в общем объеме 510  часов ( 3 ч в 

неделю при 34 неделях учебного года).  

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс направлен 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  
Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи:  
-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма;  

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 
-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

-бучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 
занятий физическими упражнениями;  

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс  



Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте; 

строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат 

назад-стойка на лопатках-сед-наклон вперед, руками достать носки ног-

встать-мост с помощью - лечь на спину-упор присев-кувырок назад-встать 

руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, 

наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок 

(вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-

махом назад-соскок с поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: Мальчики: 

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой 

вправо-сед на бедре, правая рука в сторону - упор правой рукой на жердь 

спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки: Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-

упор сзади на нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 



Прикладно-ориентированные упражнения: 

лазанье по канату (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

приземление на точность и сохранение равновесия; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; - комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы 

(с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м; 

ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м; на результат 60 м; 

высокий старт; 

бег в равномерном темпе до 15 минут; 



кроссовый бег; бег на 1200м. 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с 7-9шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 3-5шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опоры; 

повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом; 

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 



передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м. 

штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча; 

игра по правилам. 

Волейбол  

стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); 

прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

прием и передача мяча сверху двумя руками; 

нижняя прямая подача; 

игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Развитие координации движений 

броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

бег по гимнастической скамейке; 

броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей 

его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". 

Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; 

"Остановка рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на горку", и 

др. 

 



6 класс  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями 

(при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте; 

строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат 

назад-стойка на лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки ног-

встать-мост с помощью- лечь на спину-упор присев-кувырок назад-встать 

руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, 

наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок 

(вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-

махом назад-соскок с поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: Мальчики: 

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой 

вправо-сед на бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на жердь 

спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки: Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-

упор сзади на нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 



Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

лазанье по канату (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

приземление на точность и сохранение равновесия; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; - комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы 

(с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м; 

ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м; на результат 60 м; 

высокий старт; 



бег в равномерном темпе до 15 минут; 

кроссовый бег; бег на 1200м. 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с 7-9шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 3-5шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опоры; 

повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Спортивные игры   

Баскетбол  

стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом; 

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

по прямой, с изменением направления движения и скорости; 



ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м. 

штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча; 

игра по правилам. 

Волейбол 

стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); 

прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

прием и передача мяча сверху двумя руками; 

нижняя прямая подача; 

игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Развитие координации движений 

броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

бег по гимнастической скамейке; 

броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей 

его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". 

Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; 

"Остановка рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на горку", и 

др. 



 

7 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте; 

выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

"Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми руками. Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- 

упор присев-кувырок вперед в стойку на лопатках-сед, наклон к прямым 

ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок 

вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 



Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной 

ноге (ласточка)- упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на 

лопатках-сед, наклон вперед к прямым ногам-встать-мост с помощью-

встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, 

наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок 

(вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

подъём переворотом в упор толчком двумя ногами правой (левой) ногой в 

упор вне - спад подъём-перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом 

на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги 

врозь- перемах во внутрь-упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём 

переворотом в упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 ° 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

лазанье по канату (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

приземление на точность и сохранение равновесия; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 



Развитие координации движений 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

-комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы с увеличивающимся темпом движений 

без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; бег с ускорением от 40 до 60 м; 

скоростной бег до 60 м; на результат 60 м; 

высокий старт; 

бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

кроссовый бег; бег на 1500м. 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с 7-9шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 3-5шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 



Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опоры; 

повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Спортивные игры  

Баскетбол  

стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом; 

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; 

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным 

сопротивлением защитника; 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м. 

то же с пассивным противодействием. 

штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча; 

игра по правилам. 

Волейбол  

стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); 

прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

прием и передача мяча сверху двумя руками; 

нижняя прямая подача; 

игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 



Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. 

Развитие координации движений 

броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

бег по гимнастической скамейке; 

броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей 

его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперед, в приседе). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. 

Прохождение дистанции 4 км. Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с 

выбываннием", "Карельская гонка" и др. 

 

8 класс    

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 



Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями 

(при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте; -команда "Прямо!"; -повороты в 

движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед 

со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и 

назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два 

кувырка слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - 

поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 

переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с 

поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). Девочки: 

прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, 

наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок 

(вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; 

подъём махом назад в сед ноги врозь; подъём завесом вне. 



Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги 

врозь - перемах внутрь - соскок махом назад. 

Девочки: 

из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - 

махом одной и толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю жердь - 

махом назад соскок с поворотом на 90 ° Размахивание изгибами в висе на 

верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком соскок с поворотом 

на 90 ° 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

лазанье по канату (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

приземление на точность и сохранение равновесия; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 



- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

-комплексы упражнений   избирательного воздействия на отдельные мышечные группы с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

от 70 до 80 м; 

до 70 м. 

бег на результат 60 м; 

высокий старт; 

бег в равномерном темпе от 20 минут; 

кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 

(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

метание малого мяча на дальность; 

броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя 

на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опоры; 

повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Спортивные игры  Баскетбол  



стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом; 

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника; 

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м; 

то же с пассивным противодействием; 

штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча; 

игра по правилам. 

Волейбол  

стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); 

прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

прием и передача мяча сверху двумя руками; 

нижняя прямая подача; 

передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 



Развитие выносливости 

повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. 

Развитие координации движений 

броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

бег по гимнастической скамейке; 

броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей 

его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 

(вперед, в приседе). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Торможение и поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры 

"Гонки с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон" 

 

9 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка кзанятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 



Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперед с трёх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и 

руках - кувырок вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок 

вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два 

кувырка слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - 

поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 

переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с 

поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). Девочки: 

прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, 

наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок 

(вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - 

спад завесом - перемах назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях Мальчики: 

размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок 

махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - 

перемах правой ногой, сед на левом бедре - угол, опираясь левой рукой за 

верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - равновесие (ласточка) на 

нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на верхней жерди 

- оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 



лазанье по канату (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

приземление на точность и сохранение равновесия; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

от 70 до 80 м; 

до 70 м. 

бег на результат 60 м; 

высокий старт; 

бег в равномерном темпе от 20 минут; 

кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 



прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 

(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

метание малого мяча на дальность; 

броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за 

головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы 

прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опоры; 

повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Спортивные игры  Баскетбол  

стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом; 

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника; 

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

передача мяча одной рукой от плеча на месте; 



передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м; 

то же с пассивным противодействием; -броски одной и двумя руками в 

прыжке; 

штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча; 

игра по правилам. 

Волейбол  

стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); 

прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

прием и передача мяча сверху двумя руками; 

передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; -прием 

мяча отраженного сеткой. 

игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка: 

физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. 

Развитие координации движений 

броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

бег по гимнастической скамейке; 

броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей 

его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 



подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 

(вперед, в приседе). 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 

км. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 
 
 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

46. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

47. содержание учебного предмета, курса; 

48. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
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