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2.2.2.7. География 

Пограмма 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». 

На изучение предмета « Географии»  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), на курс «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 класс -  68 часов (из расчета 2 часа в неделю), 9 класс  - 68 часов (из расчета 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета« География» 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы 

и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 



505 

 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать 

в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;  

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных 

и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 
моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 
информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
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сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 
климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 
регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 
глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки 

зрения их доступности; 
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета в основной школе 

5 класс 

Личностные результаты изучения географии включает: 

воспитание российской гражданской идентичности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

учитывающего многообразие современного мира; 

формирование ценности здорового и безопасного образа  жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

Метапредметные результаты изучения географии включает: 

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

в учебе и  познавательной   деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных 

задач; 

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей;  

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике.  



507 

 

Предметные результаты изучения географии включают: 

Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе ее экологических параметров; 

Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из 

«языков» международного общения; 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер 

безопасности в случае  природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

6 класс  

Личностные результатыизучения географии включают : 

овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – 

среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметныерезультатыизучения географии включают: 

Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности 

Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять 

своей познавательной деятельностью; 

Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информации; 

Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, вступать в 

диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
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– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих 

ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Метапредметные результаты изучения географии включают: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

толерантность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять е? цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й классы; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7 класс 

Личностными результатами обучения географии 7 класса является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в 7 классе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание толерантного отношения к истории, языку, культуре народов мира; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей разных стран; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов мира и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

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

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

деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

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

в учебной и познавательной деятельности; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
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окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

8 класс  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 
-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, 

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

усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
- ставить учебные задачи; 

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

-систематизировать информацию; структурировать информацию; 

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

-владеть навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая 

поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы -

-выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы получения географической 

информации; 

-  определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 
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-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их 

платформенным и складчатым областям; 

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, 

изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на формирование 

климата России; 

-определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях погоды под 

влиянием циклонов и антициклонов; 

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, количество 

осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику отдельных 

водных объектов; 

-оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных сообществ на 

территории России, приводить примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и животных. 

-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

-приводить ---соответствующие примеры. 

9 класс 

Личностные результаты: 

.гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание  необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

Метапредметные результаты 

 • формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих способностей 

учащихся; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических , умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

• умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

Предметные результаты: 

        - понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных 

географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения 

количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями 

в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  
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2. Содержание учебного предмета « География» 

«Введение в географию» 5 класс 

(1ч в неделю, всего 34 ч, из них 3 ч. – резервное время) 

 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Практические работы: 

1. Организация наблюдений за погодой. 

 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, 

размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.  

Практические работы:  

1. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев 

вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое 

кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира».  

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. 

Особенности природы и населения материков Земли.  

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера. 

 

Содержание программы 

«География. Физическая география» 6 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч. – резервное время) 

 

Тема 1. Земля как планета (10 часов) 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. 

Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни 

равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные 

круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

 

                                    Тема 2. Географическая карта (8 часа) 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, 

качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и 

топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, 

послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в 

практической деятельности человека. 
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Практические работы:  

1. Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

3. Составление простейшего плана местности. 

 

Тема 3. Литосфера (14 часов) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть 

литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, 

слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные 

принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. 

Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, 

быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Практические работы: 

1. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности 

человека (на примере своей местности).  

 

Тема 4. Атмосфера (16 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура 

воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над 

горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. 

Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря. Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Практические работы:  

1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин 

изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (6 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования.  Реки: 

горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и 

бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

 

Тема 6. Биосфера (4 часа) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. При -

способление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние организмов 

и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа:  

1.Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (8 часа) 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о 

географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь 

между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей 

местности. 

 

Содержание учебного предмета 

География. Материки и океаны 

(7 класс, 68 часов) 
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Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. 

Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, 

происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  

пояса планеты. 

Практическая работа: 

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в 

будущем. 

 

- Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта 

климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, 

влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности 

климата.  Разнообразие климатов Земли. 

Практические работы: 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте 

мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений 

вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового 

океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние 

Мирового океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Практические работы: 

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна 

океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные 

ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и зональность. Закон 

географической зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный 

лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая 

пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Практическая работа: 

  1.   Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

  2.   Описание природных зон Земли по географическим картам. 

  3.   Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность 

человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые 

территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. 

Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 

Страны современного мира. 

Практическая работа: 

  1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на 
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природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: 

преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом.  

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира 

– Сахара. Оазисы. 

 Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки. Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы 

Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы: 

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной 

мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый 

засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного 

мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. 

Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Практическая работа: 

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и 

различия основных компонентов природы материков. 

 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История 

открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения 

и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река 

планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 

материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы: 

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 

материка с использованием карт атласа. 

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. 

Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие 

типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и меридиональное 

простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения 

материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы: 

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое 

строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными 

ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые 

большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 
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Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в 

развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. 

 Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы: 

1. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и другим 

источникам географической информации. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения 

культурных растений. 

Практическая работа: 

1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических 

явлений природного характера. 

 

Содержание учебного материала 

География России 8 класс (68 часов) 

Введение (2 часа) 

Раздел I. Общая физическая география России (38 часов) 

Тема 1. Географическое положение (3 часа) 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные водные, морские 

и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее время, 

московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Практические работы: 1. Определение координат крайних точек территории России. 2. Решение 

задач на определение поясного времени. 

 

Тема 2. Исследование территории России (4 часа) 

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, 

Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования Северного Ледовитого 

океана, Северный морской путь. Исследования Русского географического общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской путь. 

 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности геологического строения. 

Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Размещение крупных форм рельефа на территории России. Формирование рельефа под воздействием 

внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Великое оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на 

жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологическая 

шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и складчато-глыбовые горы, 

месторождение. 

Практическая работа: 1.Установление связи между тектоническими структурами, формами 

рельефа и полезными ископаемыми.  

 

Тема 4. Климат и погода (8 часов) 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиация и радиационный баланс. 

Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). 

Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об агроклиматических 

ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. 
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Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, циклон, 

антициклон. 

Практические работы: 1. Выявление особенностей изменения средних температур января и июля, 

годового количества осадков и коэффициента увлажнения по территории страны с запада на восток. 2. 

Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам. 

 

Тема 5. Моря и внутренние воды (8 часов) 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир и природно-

хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их распределения. 

Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины и др.), их 

предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и уклон 

реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, водные ресурсы. 

Практические работы: 1. Характеристика морей, омывающих территорию России. 2. Определение 

по тематическим картам режима питания, особенностей годового стока и возможностей хозяйственного 

использования реки. 3. Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

 

Тема 6. Почвы (2часа) 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник почвоведения. 

Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы России. Чернозем. 

Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры 

по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Практическая работа: Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 

использования. 

 

Тема 7. Растительный и животный мир (2часа) 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические  ресурсы.  Охрана  растительного  и  животного  мира. Живые  организмы  на  Земле. 

Охрана живой природы. 

Основные понятия: природный комплекс, природные факторы, природные ресурсы, биосферный 

заповедник. 

 

Тема 8. Природные зоны (6часов) 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных компонентов 

внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. Природные комплексы 

разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. 

Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское 

побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы 

растительного и животного мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная поясность, 

ландшафт, биосферный заповедник. 

Практические работы: 1. Выявление зависимости между компонентами природы на примере 

одной из природных зон. 2. Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-

территориального комплекса при заданном изменении другого. 

 

Раздел 2. Крупные природные районы России (26 часов) 

Тема 1. Островная Арктика (1час) 
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Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: 

Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

 

Тема 2. Восточно-Европейская  Русская равнина (5часов) 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 

низменностей – характерная черта рельефа. 

 Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный 

бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 

Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам (количеству 

солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) изменения климатических 

условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. 

 

Тема 3. Кавказ (3часа) 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное 

оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир.  Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, 

почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа. 

 

Тема 4. Урал (3часа) 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 

европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 

Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных 

рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе 

карт атласа. 

 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина (3часа) 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-

Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 

увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от 

тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для 

жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, 

болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей распространения болот на территории 

Западной Сибири. Описание трудностей в освоении территории, связанных с наличием заболоченных 

территорий. 

 

Тема 6. Средняя Сибирь (2часа) 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, представленная в 

рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: 
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малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и 

их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический 

потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных 

условиях на примере Норильска. 

 

Тема 7. Северо-Восток Сибири (2часа) 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на 

востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 

 Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного 

полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым 

питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, ископаемый 

(жильный лед), наледь. 

 

Тема 8. Горы Южной Сибири (3часа) 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. Складчато-

глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 

землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая. 

 

Тема 9. Дальний Восток (4часа) 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный 

вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. 

Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. 

Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья. 

 

Раздел 3. Природа и человек (2часа) 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные 

условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: 

использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание 

природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

Практическая работа: 1. Составление географического прогноза изменения  ПТК какого-либо 

участка своей местности при строительстве через нее автомагистрали. 

 

9 класс 

Хозяйство России (продолжение 68 часов) 

 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект 

исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным комплексом.  

           Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (33 часа) 

Тема 1. Россия на карте мира (8часов) 
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Природные условия и ресурсы России 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как 

отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения 

территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность 

выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического 

положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа.  

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость.  

Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли специализации.  

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям – 

биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона 

Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в 

хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные 

ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. 

Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического 

бедствия. Экологические катастрофы. 

        Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-

территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация, 

природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

       Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. Определение 

мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и железными дорогами, 

трубопроводами и водными путями. 

 

Тема 2. Население России (7 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Естественный прирост 

населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип воспроизводства. 

Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. Половозрастная структура 

населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их причины. 

Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. 

Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный состав 

населения России. Распространение основных религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты 

и возможные пути их решения. 

        Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, плотность 

населения, миграции, расселение, урбанизация. 

       Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-территориальных образований 

и краев. 2. Определение по статистическим данным плотности населения отдельных субъектов Федерации. 

3. Составление таблицы «Народы России, не имеющие национально-территориальных образований в 

составе страны». 

 

Тема 3. Хозяйство России (18 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли 

хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые 

комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, 

потребительский, транспортный и экологический факторы. 
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Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и 

угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и 

атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая 

энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация 

и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы 

России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-

промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, 

основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-

бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. 

Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 

размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. 

Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

        Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

         Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания факторов 

размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или нескольких угольных бассейнов 

страны. 3. Составление характеристики одной из металлургических баз на основе карт и статистических 

данных. 4. Определение по картам главных факторов и районов размещения алюминиевой 

промышленности. 5. Определение по картам основных центров размещения металлоемкого и трудоемкого 

машиностроения. 6. Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (28 часов) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север – самый 

большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа хозяйства района. 

Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между Россией и Европой. Бедность 

природными ресурсами. Выгодное географическое положение – главный фактор развития 

промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр 

страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший центр 

текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района. 

ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее 

урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль 

сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 
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Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации.  

Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-

энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший 

производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей.  

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

 Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. 

Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

      Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

         Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории (области, края, 

республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних производственно-территориальных связей 

экономического района. 3. Сравнение экономико-географического положения и ресурсов Северо-Западного 

и Центрального районов. 4. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. 

Сравнение хозяйственной специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических 

районов. 

 

Раздел 3. Страны Ближнего Зарубежья (5 часа) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие государства с 

ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого машиностроения. 

Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Европой. Специализации на 

транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для стран Европейского Запада 

черты экономики: легкая и пищевая промышленность, животноводческая специализация сельского 

хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – основа экономики 

Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль металлургии, машиностроения и 

химической промышленности. Украина – крупнейший производитель зерна в ближнем зарубежье. 

Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный набор 

минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное машиностроение и цветная 

металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база для металлургии и 

нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной металлургии. Природные условия, 

определяющие сельскохозяйственную специфику разных частей страны. Четыре среднеазиатские 

республики: черты сходства и различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, 

садоводства и виноградарства. 

         Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, теплолюбивые 

культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый хлопок. 

         Практическая работа: составление схемы внешних производственно-территориальных связей между 

странами ближнего зарубежья и Россией. 

 

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (1 час) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на международном 

уровне. 

3. Тематическое планирование предмета « География» 5 класс ( 34 ч) 

 



523 

 

Раздел 

(общее кол-

во часов) 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

  

Наука 

география-

2ч. 

1.Что такое география. Составление схемы 

наук о природе. 

 2.Методы географических исследований.  

Организация наблюдений за погодой. 

Составление описания учебного кабинета 

географии. 

Формулирование определения понятия 

«география». Выявление особенностей 

изучения Земли географией по сравнению с 

другими науками. Характеристика 

природных и антропогенных географических 

объектов. 

Земля и её 

изображени

е-5ч. 

1.От плоской Земли к земному шару. 

Составление сравнительной характеристики 

разных способов изображения земной 

поверхности.  

2.Форма, размеры и движения Земли.  

3.Глобус  и карта. Определение с помощью 

компаса сторон горизонта.   

4.Ориентирование на местности  на 

территории школы. ПР №1 Определение 

положения объектов относительно друг друга. 

5.Контрольная работа №1 по теме «Земля и ее 

изображение». 

Определять направления по компасу. 

Выявлять на глобусе и карте полушарий 

элементы градусной сетки, показывать 

полушария Земли. 

История 

географиче

ских 

открытий- 

12ч 

1.По следам путешественников каменного 

века.  

2.Путешественники древности. 

3.Путешествия морских народов. 

4.Первые европейцы на краю Азии. 

5.Хождение за три моря. 

6.Морской путь в Индию.  

7.Открытие Америки. 

8.Первое кругосветное плавание. 

 9.Открытие Южного материка. 

10.Поиски Южной земли продолжаются. 

11.Русские путешественники. ПР №2 Работа с 

картой «Имена на карте». (Составление 

сводной таблицы «Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира»). 

12.Вокруг света под русским флагом. ПР №  

 

Сравнение современной карты с картой, 

составленной Эратосфеном. Изучение по 

картам маршрутов путешествий арабских 

мореплавателей, Афанасия Никитина, 

Марко Поло.  
Описание по картам маршрутов 

путешествий Дж. Кука, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 

Обозначение на контурной карте маршрутов 
 

Исследовать по картам маршруты 

известных путешественников. Находить 

информацию (в Интернете, энциклопедиях, 

справочниках) о географах и 

путешественниках. Наносить на контурную 

карту маршруты путешествий 

Путешеств

ие по 

планете 

Земля-10ч. 

1.Мировой океан и его части. ПР 

№4.Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли. 

2.Значение Мирового океана для природы и 

человека. 

3. Путешествие по Евразии. ПР 

№5.Обозначение на контурной карте 

крупнейших государств материка. 

 4. Путешествие по Африке 

5.Путешествие по Северной Америке. 

6.Путешествие по Южной Америке 

7. Путешествие по Австралии.  

8. Путешествие по Антарктиде. 

9. Экология Земли  

10. Контрольная работа № 2 по теме 

«Путешествие по планете Земля».  

Исследовать и описывать по картам 

маршруты путешествий в разных районах 

Мирового океана и на континентах.  
Выявление особенностей изображения на 

картах крупных форм рельефа дна океана. 

Сопоставление расположения крупных 
 форм 

рельефа дна океана с границами 

литосферных плит  
 

Природа 

Земли- 2ч. 

1.Что такое природа? Природа Пензенской 

области. ПР №6. Ведение дневника погоды. 

Определять географические объекты и 

явления по их существенным признакам, 
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2.Облочки Земли. выявлять причинно- следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; 

Урок 

коррекции 

знаний по 

курсу-3ч. 

1Урок экскурсии. 

 2.Урок обобщения знаний по курсу 

 3. Итоговый урок 

Работа с итоговыми вопросами и заданиями 

по курсу « Введение в географию» в  

учебнике. 
 

 

 

6 класс ( 68 ч) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение (1 час). 

1.  Введение.  География как наука. 1 

Раздел 2. Земля как планета (9 часов). 

2. Земля. Вселенная. 1 

3. Система географических  координат 

Географическая широта 

1  

4. Система географических координат. 

Географическая долгота. 

1 

5. Практическая работа «Определение элементов градусной сети на глобусе и 
карте». 

1 

6. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 1 

7. Дни равноденствий и солнцестояний.  

8. Тропики и полярные круги. 1 

9. 

10 

Пояса освещённости. 

Итоговые задания по теме раздела:Земля 

1 

1 

   Раздел 3. Географическая карта (8 часов) 

11. Географическая карта. 1 

12 Масштаб карт. 1 

13.  Виды  условных знаков: значки, качественный фон, изолинии 1  

14. Виды карт по масштабу и содержанию. 1 

15. Ориентирование. 1 

16. Изображение рельефа на карте. 1 

17. Изображение рельефа на карте. 1 

18. Практическая работа «Составление и описание схем «Различие рельефа по 

высотам …».  

1 

Раздел 4. Строение Земли. Земные оболочки (48 часов) 

Литосфера (   14 часов) 

19. Строение земного шара. 1 

20. Материковая и океаническая земная кора. 1 

21. Горные породы и минералы. 1 

22 Породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические. 

1 

23. Полезные ископаемые. 1 

24. Движение земной коры. 1 

25. Землетрясения и вулканизм. 1 

26.  Практическая работа №3. 
«Определение местонахождений зон землетрясений и вулканизма на 

территории России». 

1 

27. Выветривание горных пород. 1 
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28. Основные формы рельефа  суши. 1 

29. Рельеф дна Мирового океана. 1 

30. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. 

1 

31. Природные памятники литосферы. Практическая работа 

«Составление и описание схем «Различие рельефа по высоте». 

1 

32. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Литосфера» 1 

Атмосфера  – воздушная  оболочка земли (16 часов) 

33. Строение атмосферы. 1 

34. Состав атмосферы. 1 

35. Температура воздуха. Изменение с высотой и во времени. 1 

36. Амплитуда температур. 1 

37. Практическая работа №5. 

«Построение графика хода температур». 

1 

38. Атмосферное давление. Барометр и измерение атмосферного давления. 1 

39. Движение воздуха. Что такое ветер? 1 

40. Виды ветров. Роза ветров. 1 

41. Практическая работа №6. 

«Построение розы ветров». 

1 

42. Вода в атмосфере. Водяной пар. 1 

43. Облака 1 

44. Атмосферные осадки 1 

45. Погода. 1 

46. Воздушные массы 1 

47. Климат. 1 

48. Итоговые задания по теме раздела: Атмосфера. 1 

Гидросфера – водная оболочка земли (6 часов). 

49. Единство гидросферы. Состав. 1 

50. Воды суши: реки. 1 

51. Воды суши:озера  

52. Практическая работа №7. 
«Описание рек по плану». 

1 

53. Воды суши: подземные воды и природные льды. 1 

54. Итоговые задания по теме раздела: Гидросфера. 1 

                                                    Биосфера (4часа) 

55. Царства живой природы. 1 

56 Царства растений. Царства животных. 1 

57. Биосфера и охрана природы. Заповедники. Заказники. Национальные парки. 1 

58. Итоговые задания по теме:«Биосфера». 1 

    Почва и географическая оболочка (8 часов) 

59. Почва. Формирование и плодородие почвы. 1 

60. Условия развития разных типов почв. 1 

61. 

62. 

Природный комплекс и географическая оболочка. 2 

63 

64 

Природные зоны. 

Смена природных зон. 

2 

65 Экологическая угроза. 1 

66 

 

 Итоговые задания по теме раздела: Почва и географическая оболочка. 

 

Раздел 5. Итоговое обобщение по курсу  (2часа). 

Повторительно-обобщающий урок   по теме: «Физическая  география» 

1 
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                                                                     7 класс (68 ч.) 

 

№ 

урока 
Тема урока Характеристика основных 

 видов деятельности ученика 

1 Суша в океане Давать определение понятиям: материк, часть света, классифицировать 

острова по происхождению 

2 Геологическое время Называть: отличия Земли от других планет. Давать определение 

понятиям: геология, горная порода. Классифицировать виды горных 

пород. Определять  

горные породы по происхождению 

3 Строение земной 

коры 

Определят отличия разных типов земной коры. 

Расскажут об  образовании современных материков. 

Проанализируют  гипотезу дрейфа материков и приведут примеры 

фактов, подтверждающих её  

4 Литосферные плиты 

и современный 

рельеф 

Определят в каких видах движения участвуют литосферные плиты. 

Выявят  следствие движения литосферных плит. 

Установят соответствие форм рельефа разным участкам литосферных 

плит. 

Спрогнозируют как движение литосферных плит влияет на жизнь 

людей. 

5 Платформы и 

равнины 

Дадут определение понятию:  тектоника. 

Определять какую карту называют тектонической. 

Выскажут предположение, что такое материковая платформа. 

Определят по картам возраст возникновения платформ. 

Найдут соответствие  форм рельефа приуроченных к материковым 

платформам. 

6 Складчатые пояса и 

горы 

Дадут определение понятиям: горы,  складчатая область. Определят 

какие формы рельефа приурочены к складчатым областям. 

Классифицируют  виды гор. 

 

7 Пояса планеты Дадут определение понятиям: пояса освещённости, пояса увлажнения, 

пояса атмосферного давления. 

Выявят закономерности распределения поясов освещенности, 

увлажнения и атмосферного давления  по поверхности Земли 

8 Воздушные массы и 

климатические пояса 

Дадут определение понятиям  воздушная масса, климатический пояс,  

климатограмма 
Определят типы воздушных масс и их характерные особенности  

распределении климатических поясов и об их отличительных чертах. 
Выявят какие климатические параметры определяются по 

климатограмме. 

9 Климатообразующие 

факторы 

Работать с источниками информации, особенно с разнообразными 

тематическими картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

10 Обобщение знаний 

по теме. 

 

11 Мировой океан и его 

части 

Назовут рекорды Мирового океана. 

Перечислят и покажут на карте крупнейшие части Мирового океана. 
Выявят закономерность  распределения глубин в Мировом океане. 

12 Движение вод Дадут определение понятиям  волна, океаническое течение. 

67                      Контрольная работа                                                         1 

68  1 
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Мирового океана Классифицируют виды волн, виды течений. 

Определят  причины движения вод в океане. 

Покажут на карте теплые и холодные течения 

13 Жизнь в океане Расскажут, почему океан называют «колыбелью жизни». 

Классифицируют организмы, обитающие в Мировом 

океане. 

Сделают вывод об особенностях распространения живых организмов в 

Мировом океане, овлиянии Мирового океана на природу Земли 

14 Особенности 

отдельных океанов 

называть и показывать океаны, моря, заливы, проливы, течения, 

ресурсы океана и их использование, меры по охране вод океана, 

приводить примеры антропогенных изменений природы океана в 

результате хозяйственной деятельности человека, примеры 

взаимодействия с атмосферой и сушей; объяснять роль океана в жизни 

Земли, свойства вод, образование течений, различия свойств водных 

масс океана, различия в природе отдельных частей Мирового океана. 

Объяснять по картам особенности географического    положения    

океанов. Устанавливать по картам систему течений   в  океанах,  характер  

их  хозяйственного использования. Подготавливать и обсуждать 

презентации об одном из океанов 

15 Географическая 

оболочка 

Давать определение понятиям: ландшафт, географическая оболочка. 

Выявлять виды природных комплексов. 

Делать вывод о границах географической оболочки, о взаимосвязях 

компонентов природы. 

выявлять свойства характерные для географической оболочки 

16 Зональность 

географической 

оболочки 

Давать определение закону географической зональности, 

знать закономерности развития географической оболочки,  чередовании 

природных зон, рассказывать об особенностях природных зон 

различных географических поясов 

17 Освоение Земли 

человеком. 

Называть и показывать родину человечества. 

Рассказывать о том, как человек заселял Землю. 

Объяснять, что послужило предпосылками расселения человека по 

планете, что такое хозяйственная деятельность, чем отличается 

присваивающее хозяйство от производящего. 

18 Охрана природы Давать определение понятию: особоохраняемые территории; 

классифицировать виды особоохраняемых территорий; объяснять, 

почему необходимо охранять природу; классифицировать различные 

виды особо охраняемых природных территорий. 

Выделять объекты природы, относящиеся к Всемирному человеческому 

наследию. 

19 Население Земли Давать определение понятию: раса; выявлять отличительные черты 
человеческих рас друг от друга. 

Давать определение понятию: народ; выявлять, сколько народов на 

Земле, делать вывод: какие религии называют мировыми.Сколько 

человек живёт на Земле. 

Определять, когда начался быстрый рост численности населения, делать 

вывод об особенности размещения населения. 

20 Страны мира Давать определение понятиям: политическая карта мира,  страна; 

определять сколько стран в мире, на каком материке нет ни одного 

государства, объяснять почему политическая карта постоянно 

изменяется. 

21 Обобщение знаний 

по теме. 

 

22 Географическое 

положение и 

история 

Давать определение понятию: физико-географическое положение 

материка. 

Определять в чём состоят особенности физико-географического 
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исследования 

Африки 

положения Африки. 

Рассказывать о путешественниках и исследователях Африки. 

Определять координаты крайних точек Африки 

23 Геологическое 

строение и рельеф 

Африки 

Знать геологическую историю Африки. 

Объяснять основные черты  современного рельефа материка на основе 

связи с историей формирования  и строением земной коры; показывать 

на физической карте основные формы рельефа Африки 

Объяснять  размещение полезных ископаемых на материке. 

24 Климат Африки Объяснять, какие факторы влияют на формирование климата Африки, 

какие типы климатов характерны для континента, в чём состоит 

особенность чередования климатических поясов и областей 

на материке. 

Выявлять  климатические особенности отдельных территорий Африки. 

Определять по климатической карте температурные особенности, 

условия увлажнения, климатические пояса. 

25 Гидрография 

Африки 

Выявлять общие черты внутренних вод Африки и наиболее крупные 

реки и озера материка, показывать их на карте 

Объяснять влияние внутренних вод на жизнь человека. 

26 

Разнообразие 

природы Африки 

Давать определение понятиям: Влажные экваториальные леса, саванна, 

тропические пустыни, оазис Показывать природные зоны на карте. 

Выявлять характерные черты и факторы образования природных 

зон.Описывать природные зоны по картам и типовому плану, 

устанавливать взаимосвязи между компонентами природы. 

Рассказывать о характерных представителях животного и растительного 

мира Африки. 

27 Население Африки. Устанавливать, представители каких рас населяют Африку. 

Определять по картам, какие народы проживают на континенте. 

Рассказывать о традициях народов Африки. 

28 
Регионы Африки: 

Северная и Западная 

Африка 

Давать определение понятию: природный регион. 

Определять по картам и показывать какие регионы входят в состав 

Африки. 

Объяснять отличительные черты Северной и Западной Африки. 

29 Регионы Африки: 

Центральная, 

Восточная и Южная 

Африка 

Давать определение понятию: природный регион Рассказывать об 

особенностях стран Центральной, Восточной и Южной Африки. 

Определять по карте  какие народы населяют регионы континента. 

30 

Обобщение знаний 

по теме «Африка» 

Объяснять: географические особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов;географические особенности отдельных 

стран;следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

определять: географические объекты и явления по их существенным 

признакам, существенные признаки объектов и 

явлений;местоположение отдельных территорий по их существенным 

признакам.  

31 Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Австралии. 

 

 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком 

расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность 

природного мира материка. Население Австралии. Европейские 

мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. 

Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и 

культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный 

тропический климат и небогатый природный мир островов. 

 

32 Компоненты 

природы Австралии 

33 Особенности 

природы Австралии 

34 Австралийский 

Союз. 

35 Океания 

36 Обобщение знаний 

по теме «Австралия» 

37 Географическое Об особенностях ледового покрова Антарктиды. 
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положение и 

история 

исследования 

Антарктиды 

2. О геологическом прошлом материка. 

3. О рельефе континента. 

4. Какие факторы влияют на формирование климата материка. 

5. Почему органический мир Антарктиды связан с океаном. 

6. Какое влияние оказывает Антарктида на природу Земли. 38 Особенности 

природы 

Антарктиды. 

39 Географическое 

положение Южной 

Америки. История 

открытия и 

исследования 

Давать определение понятию: физико-географическое положение 

материка. 

Определять в чём состоят особенности физико-географического 

положения Южной Америки. 

Рассказывать о путешественниках и исследователях Южной Америки. 

Определять координаты крайних точек Южной Америки 

40 Геологическое 

строение и рельеф 

Южной Америки 

Знать геологическую историю Южной Америки. 

Объяснять основные черты  современного рельефа материка на основе 

связи с историей формирования  и строением земной коры; показывать 

на физической карте основные формы рельефа Южной Америки 

Объяснять  размещение полезных ископаемых на материке. 

41 Климат Южной 

Америки 

Объяснять, какие факторы влияют на формирование климата Африки, 

какие типы климатов характерны для континента, в чём состоит 

особенность чередования климатических поясов и областей 

на материке. 

Выявлять  климатические особенности отдельных территорий Южной 

Америки. Определять по климатической карте температурные 

особенности, условия увлажнения, климатические пояса. 

42 Гидрография 

Южной Америки 

Выявлять общие черты внутренних вод Южной Америки и наиболее 

крупные реки и озера материка, показывать их на карте 

Объяснять влияние внутренних вод на жизнь человека. 

43 Разнообразие 

природы Южной 

Америки 

Выявят особенности растительного и животного мира материка. 

Определят какие природные зоны характерны для Южной Америки. 

Расскажут о животных и растениях рекордсменах. 

44 Население Южной 

Америки 

Выявлять когда появились люди в Южной Америке и откуда они 

пришли. Делать вывод кто является коренными жителями континента. 

Устанавливать как складывались отношения между европейскими 

колонизаторами и коренным населением материка. Определять к каким 

расам относится население Южной Америки. Выявлять характер 

отношений человека и природы в странах Южной Америки. 

45 Регионы Южной 

Америки 

Определять по карте на какие регионы делится Южная Америка, какие 

страны входят в состав каждого региона. Выявлять особенности 

природы и населения каждого из регионов. 

46 Обобщающее 

повторение темы 

«Южная Америка» 

объяснять: географические особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов; географические особенности отдельных стран; 

следствия выдающихся географических открытий и путешествий, 

определять: географические объекты и явления по их существенным 

признакам, существенные признаки объектов и 

явлений;местоположение отдельных территорий по их существенным 

признакам. 

47 Географическое 

положение Северной 

Америки. История 

открытия и 

исследования 

Давать определение понятию: физико-географическое положение 

Северной Америки. 

Определять в чём состоят особенности физико-географического 

положения Северной Америки. 

Рассказывать о путешественниках и исследователях Северной Америки. 

Определять координаты крайних точек Северной Америки 

48 Геологическое 

строение и рельеф 

Северной Америки. 

Знать геологическую историю Северной Америки. 

Объяснять основные черты  современного рельефа материка на основе 

связи с историей формирования  и строением земной коры; показывать 

на физической карте основные формы рельефа Северной Америки 

Объяснять  размещение полезных ископаемых на материке. 
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49 Климат Северной 

Америки 

Объяснять, какие факторы влияют на формирование климата Северной 

Америки, какие типы климатов характерны для Северной Америки, в 

чём состоит особенность чередования климатических поясов и областей 

на материке. 

Выявлять  климатические особенности отдельных территорий Северной 

Америки. Определять по климатической карте температурные 

особенности, условия увлажнения, климатические пояса. 

50 Гидрография 

Северной Америки 

Выявлять общие черты внутренних вод Северной Америки и наиболее 

крупные реки и озера материка, показывать их на карте 

Объяснять влияние внутренних вод на жизнь человека. 

51 Разнообразие 

природы Северной 

Америки 

Выявят особенности растительного и животного мира материка. 

Определят какие природные зоны характерны для Северной Америки. 

Расскажут о животных и растениях рекордсменах. 

52 Население Северной 

Америки 

Выявлять когда появились люди в Северной Америке и откуда они 

пришли. Делать вывод кто является коренными жителями континента. 

Устанавливать как складывались отношения между европейскими 

колонизаторами и коренным населением материка. Определять к каким 

расам относится население Северной Америки. Выявлять характер 

отношений человека и природы в странах Южной Америки. 

53 Регионы Северной 

Америки 

Определять по карте на какие регионы делится Северная Америка, 

какие страны входят в состав каждого региона. Выявлять особенности 

природы и населения каждого из регионов. 

54 Обобщающее 

повторение темы 

«Северная Америка» 

объяснять: географические особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов;географические особенности отдельных 

стран;следствия выдающихся географических открытий и путешествий, 

определять: географические объекты и явления по их существенным 

признакам, существенные признаки объектов и 

явлений;местоположение отдельных территорий по их существенным 

признакам. 

55 Географическое 

положение.  История 

исследования 

Евразии 

называть и показывать имена путешественников и исследователей, их 

вклад в изучение природы и народов материка, элементы береговой 

линии; определять географическое положение материка; описывать 

особенности береговой линии материка; объяснять влияние 

географического положения материка на его природу 

Почему Евразию можно назвать «одним из двух». 

56 Геологическое 

строение и рельеф 

Евразии 

Делать вывод о взаимосвязи геологического строения и рельефа и 

размещении полезных ископаемых. Евразии. 

называть и показывать основные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, 

Рассказывать о высотных рекордсменах Евразии. 

57 Климат Евразии Объяснять, какие факторы участвуют в формировании климата 

материка. 

Рассказывать о районах формирования различных типов климата, 

показывать их на карте 

Выявлять климатические различия в пределах климатических поясов 

Евразии. 

58 Гидрография 

Евразии 

Определять по карте специфику внутренних вод отдельных территорий 

материка. 

Делать вывод о видовом разнообразии внутренних вод. 

Рассказывать о  гидрографических объектах Евразии, являющихся 

мировыми рекордсменами. 

Объяснять, как человек использует объекты гидросферы в пределах 

Евразии. 

59 Разнообразие 

природы Евразии 

Рассказывать о своеобразии растительного и животного мира материка. 

Выявлять  закономерности смены природных зон в Евразии. 

Объяснять отличительные черты и условия природных зон континента. 

60 Население Евразии Называть сколько человек проживает в Евразии. 

Рассказывать о самых крупных по численности населения государствах 
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материка. 

Показывать на карте  где расположены наиболее заселённые 

территории, какие города являются самыми крупными по численности 

населения. 

Рассказывать о составе населения Евразии. 

Выявлять  спецификугосударств. 

61 Регионы Европы Выявлять и показывать на карте регионы Европы. 

Объяснять в чём состоит специфика природы и населения каждого из 

регионов. 

62 Регионы Азии: Юго-

Западная, 

Восточная, 

Центральная Азия 

Объяснять в чём состоят отличия Юго-Западной, Восточной и 

Центральной Азии 

друг от друга. 

Объяснять особенности природы характерные для регионов. 

Рассказывать о крупных городах, расположенных в каждом из регионов, 

о народах, населяющих территории Юго-Западной, Восточной и 

Центральной Азии, 

63 Регионы Азии: 

Южная и Юго-

Восточная Азия 

государствах, входящих в каждый из регионов,  традициях народов, 

населяющих регионы. 

Делать выводы об  особенностях природы регионов и об их влиянии на 

жизнь человека. 

64 Обобщающее 

повторение темы 

«Евразия» 

называть и показывать имена путешественников и исследователей 

континента, территории или исследованные элементы береговой линии 

материка; определять географическое положение материка; описывать 

особенности географического положения в сравнении с другими ма-

териками; объяснять роль географических исследований русских 

путешественников для развития географической науки, влияние 

размеров и географического положения материка на его природные 

особенности. 

называть и показывать основные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, климатообразующие факторы, воздушные 

массы, климатические пояса и области, основные речные и озерные 

системы; определятьклиматические показатели для отдельных регионов 

материка, питание и режим рек; описывать географическое положение 

крупных форм рельефа, рельеф, климат отдельных территорий, реку (по 

выбору); Называть и показывать смену природных зон при движении с 

севера на ют, границы зон, представителей растительного и животного 

мира природных зон материка, территории, природа которых в 

наибольшей мере изменена человеком; определять особенности 

размещения природных зон; описывать географическое положение 

природных зон, смену высотных поясов в горах, компоненты 

природных зон (по выбору);  

65-67 Природа и человек Объяснять  взаимное влияние человека и природы друг на друга. 

Давать определение понятиям:  природные ресурсы, стихийные явления  

Объяснять, почему возникают экологические проблемы. 

Рассказывать о Николае Ивановиче Вавилове. 

 

68 Итоговый урок  

 

 

8 класс (68ч.) 

Темы  Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

 видов деятельности ученика 

 (на уровне  учебных действий) 

Введение  (2ч) 
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1 

 

 

Введение. Что изучает 

география России. 

1 

 

Формулирование определения понятия «география». 

Выявление особенностей изучения Земли географией по 

сравнению с другими науками. Характеристика 

природных и антропогенных географических объектов. 

2 Карта источник 

географических знаний 

1  

Раздел 1. Общая физическая география России. (38 часов) 

Тема 1. Географическое положение  (3 часа) 

 

3  Россия на карте мира 1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

4 Природные условия и 

ресурсы 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

5  Россия на карте часовых 

поясов. 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

Тема 2. Исследования территории России(4 часа) 

6 Русские землепроходцы XI-

XVII в.в. 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

7 Географические открытия в 

Росcии  XVIII-XIX в.в. 

1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

8 Географические 

исследования XX в. 

1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

9 Роль географии в 

современном мире 

1 Осознавать ценность географического знания, как 

важнейшего компонента научной картины мира. 

 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф(5 часа) 

10 Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая карта 

1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

11 Тектоническое строение 1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

12 Общие черты рельефа 1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

 

13 Литосфера и человек 1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

14 Опасные природные явления 1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   
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Тема 4. Климат и погода(8 часов) 

 

15 Климатообразующие 

факторы 

1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

 

16-

17 

Закономерности 

распределения тепла и влаги 

на территории России 

2 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

18 Климаты России 1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

19 Погода 1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 
«языков» международного общения 

20 Атмосферные вихри 1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

21 Атмосфера и человек 1 Осознавать ценность географического знания, как 

важнейшего компонента научной картины мира.  

 

22 Обобщение знаний 1  

Тема 5.  Моря и внутренние воды (8 часов) 

23 Моря России 1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

24 Характеристики реки 1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

25 Реки России 1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

26  Озера и болота 1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

27 Природные льды 1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

28  Великое оледенение 1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

29  Гидросфера и человек 1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

30 Урок обобщающего 

повторения 

1  

Тема 6. Почвы (2 часа) 

31 Формирование и свойства 

почвы 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

32 Зональные типы почв 1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 
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 Овладевать основами картографической грамотности. 

Тема 7. Растительный и животный мир (2 часа) 

Тема 8. Природные зоны (6 часов) 

33  Растительный и животный 

мир России 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

34  Ресурсы растительного и 

животного мира 

1 Осознавать ценность географического знания, как 

важнейшего компонента научной картины мира.  

 

35 Природные комплексы 

России 

1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

36  Безлесные природные зоны 

Арктики и Субарктики 

1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

37 Леса умеренного пояса 1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

38 Безлесные природные зоны 

умеренного пояса. 

Субтропики. Высотная 

поясность 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

39  Природно-хозяйственные 

зоны 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

40  Обобщение по разделу 1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

Раздел 2. Крупные природные районы России. (26 часов) 

Тема 1. Островная Арктика (1 час) 

41  Природа арктических 

островов 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

Тема 2. Восточно-Европейская (Русская равнина) (5 часа) 

42 Рельеф и геологическое 

строение 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

43 Климат, внутренние воды 1 Овладение основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

44 Природные зоны 1 Осознавать ценность географического знания, как 

важнейшего компонента научной картины мира.  

 

 

45 

Природно-территориальные 

комплексы Восточно-

Европейской равнины: 

тундровые и лесные зоны 

1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

 

46 

ПТК Восточно-Европейской 

равнины: степь полупустыни 

и пустыни 

1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   



535 

 

Тема 3.  Кавказ(3 часа) 

Тема 4. Урал(3 часа) 

47 Геологическая история и 

рельеф 

1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

48 Климат, внутренние воды 1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

49 Высотная поясность 1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

50  Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

51 Климат и внутренние воды 1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

52  Природно-территориальные 

комплексы 

1 Осознавать ценность географического знания, как 

важнейшего компонента научной картины мира.  

 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина(3 часа) 

Тема 6. Средняя Сибирь (2 часа) 

53  Рельеф и геологическое 

строение 

1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

54  Климат и внутренние воды 

и природные зоны 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

55 Природно-территориальные 

комплексы 

1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

56 Рельеф и геологическое 

строение 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

57  Климат и внутренние воды 

и природные зоны 

1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

Тема 7. Северо-Восток Сибири(2 часа) 

Тема 8. Горы Южной Сибири(3 часа) 

58  Геологическое строение, 

рельеф и климат 

1 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее передача с помощью технических 

средств и информационных технологий 

59 Внутренние воды и 

природно-территориальные 

комплексы 

1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

60 Геологическое строение и 

рельеф 

1 Осознавать ценность географического знания, как 

важнейшего компонента научной картины мира.  

 

61 Климат и внутренние воды 1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 
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62 Высотная поясность 1 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

Тема 9. Дальний Восток (4 часа) 

63 Геологическое строение и 

рельеф 

1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

64 Климат, внутренние воды и 

природные зоны 

1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

65  Природно-территориальные 

комплексы. Полуостровная 

и островная части 

1 Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. 

 Овладевать основами картографической грамотности. 

 Поиск информации (в Интернете и других источниках)   

66 Природно-территориальные 

комплексы. Приморье и 

Приамурье 

1 Осознавать ценность географического знания, как 

важнейшего компонента научной картины мира.  

 

Раздел 3. Природа и человек(2 часа) 

66 Природные ресурсы и 

природные условия 

1 Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения 

67  Роль географии в 

современном мире 

1 Осознавать ценность географического знания, как 

важнейшего компонента научной картины мира.  

 

 

 

9 класс (68 ч) 

Введение (1 ч)  

1 Введение 1 Знакомство со структурой учебника и 

особенностями используемых компонентов 

УМК. Повторение и обобщение знаний, 

полученных в 8 классе 

Раздел 1. 

Тема 1. Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы России 

(8 часов) 

 

2 Формирование территории 
России 

1 Основные области расселения восточных славян. 
Этапы формирования Российского государства. 

Направления российской геополитики. 

3 Экономико-географическое 

положение России 

1 Состав государственной территории. Пространства 

страны. Экономически эффективная территория. 

Географическое положение, виды и уровни ГП. 

4 Административно-

территориальное устройство 

1 Политико-государственное устройство. Субъекты 

РФ. 

5 Экономическое 

районирование территории 

России 

1 Нанесение на контурную карту экономических 

районов 

6 Природные условия России. 1 Адаптация. Хозяйственный потенциал природных 

условий. 
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7 Природные ресурсы России 1 Виды ресурсов.  Ресурсные базы России. 

8 Хозяйственная деятельность 

и изменение природной 

среды 

1 Негативные черты добывающей промышленности. 

Экологические проблемы 

9 Обобщение по теме 1 Основные понятия и термины. 

Тема 2. Население России(7 часов) 

10 Численность населения 

России 

1 Численность населения РФ. Переписи населения. 

Естественный прирост. Динамика естественного 

прироста в России 

11 Размещение населения 

России 

1 Определение по статистическим данным плотности 

населения отдельных субъектов Федерации. 

12 Миграции населения 1 Внутренние и внешние миграции: причины, их 

порождающие. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. 

13 Формы расселения  и 

урбанизация 

1 Городские и сельские поселения. Города по 

функциям, численности населения. Города-

миллионеры. Городские агломерации. 

14 Этнический и религиозный 

состав населения 

1 Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. 

Межнациональные проблемы. Языковые семьи и 

группы. Народы и основные религии. 

15 Трудовые ресурсы и рынок 

труда. 

1 Экономически активное население  и трудовые 

ресурсы, их роль в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. 

Занятость населения. Проблемы безработицы. 

16 Обобщение по теме 1 Основные понятия и термины. 

Тема 3. Хозяйство России(18 часов) 

17 Национальная экономика 1 Структура экономики России. Предприятия и 

учреждения по формам собственности. 

Производственная и непроизводственная сферы 

труда, их отраслевой состав и функции  в народном 

хозяйстве 

18 Факторы размещения 

производства 

1 Перечень факторов размещения. Определяющие 

факторы 

19 Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) Нефтяная и 

газовая промышленность 

1 Анализ схемы «Состав топливно-энергетического 

комплекса». Определение по статистическим 

данным основных тенденций изменения топливно-

энергетического баланса России 

20 Угольная промышленность 1 Сопоставительный анализ величины добычи угля в 

основных угольных бассейнах на основе 

статистических материалов и карт. Составление по 

картам и статистическим материалам 

характеристики одного из угольных бассейнов 
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21 Электроэнергетика 1 . Составление (анализ) таблицы «Различия типов 

электростанций по особенностям эксплуатации, 

строительства, воздействию на окружающую 

среду, стоимости электроэнергии». Выявление 

причинно-следственных связей в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и  

географии ГЭС. 

22 Металлургия. География 

черной металлургии 

1 Сопоставление по картам географии 

месторождений железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров черной 

металлургии. Формулирование главных факторов 

размещения предприятий черной металлургии. 

Высказывание мнения о причинах сохранения за 

сталью роли главного конструкционного 

материала 

23 География цветной 

металлургии 

1 Поиск информации (в Интернете, других 

источниках) об использовании цветных металлов 

в хозяйстве и причинах возрастания потребности 

в них. Сопоставление по картам географии 

месторождений цветных металлов с размещением 

крупнейших центров цветной металлургии. 

24 Машиностроение  Аргументирование конкретными примерами 

решающего воздействия машиностроения на 

общий уровень развития страны. Выявление по 

картам главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого  

машиностроения. 

25 Машиностроение  Определение по картам основных центров 

размещения металлоемкого и трудоемкого 

машиностроения. 

26 Химическая 

промышленность 

1 Анализ схемы «Состав химической 

промышленности России», выявление роли 

важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. 

27 Лесная промышленность 1 Выявление направлений использования 

древесины в хозяйстве, ее главных потребителей. 

Определение по картам атласа географического 

положения основных районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с обоснованием 

принципов их размещения 

28 Сельское хозяйство: 
растениеводство 

1 Значение АПК в хозяйстве. Состав АПК, роль. 
Закон о земле. Интенсивный и экстенсивный путь 

развития. Мелиорация. Отраслевой состав и 

география земледелия. 

29 Сельское хозяйство: 

животноводство 

1 Отраслевой состав и география  животноводства в 

России. 

30 Зональная специализация 

сельского хозяйства 

1 Определение по картам особенностей зональной 

специализации сельского хозяйства 
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31 Пищевая и легкая 

промышленность 

1 Установление доли пищевой и легкой 

промышленности в общем объеме 

промышленной продукции. Высказывание 

мнения о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной 

продукцией легкой и пищевой промышленности 

и их неконкурентоспособности. 

32 Транспорт  России 1 Установление по картам причин ведущей роли 

железнодорожного транспорта в России. 

Определение по статистическим данным доли 

железнодорожного транспорта в транспортной 

работе страны. 

33 Нематериальная сфера 

хозяйства 

1 Анализ схемы «Состав третичного сектора 

экономики» и выявление роли его важнейших 

отраслей в хозяйстве. Подбор примеров (из 

контекста реальной жизни) услуг различного 

характера и видов 

34 Обобщение по теме 1  

Раздел 2.  Экономические районы России  (28 часов) 

35-

36 

Европейский Север. 

Географическое положение 

Природа Европейского Севера 

Население и хозяйственное 

освоение Европейского 

Севера 

2 Оценивание положительных и отрицательных 

сторон географического положения Европейского 

Севера. Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт для 

установления природных различий западной и 

восточной частей Европейского Севера. 

установление причинно-следственных связей и 

закономерностей развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

37-

38 

Северо-Западный 

экономический район 

2 Оценка положительных и отрицательных сторон 

географического положения Северо-Западного 

района. Сопоставительный анализ тематических и 

физико-географических карт и карт населения, 

установление причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. закономерностей 

развития хозяйства и размещения хозяйственных 

объектов 

39 Калининградская область 1 Особенности ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

Характеристика населения. Отрасли специализации 

промышленности и сельского хозяйства. 

Экологические проблемы. 

40-

41 

Центральный 

экономический район 

2 Состав района. Особенности ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. Характеристика населения. 

Отрасли специализации промышленности и 

сельского хозяйства. Экологические проблемы. 

42 Центрально-Черноземный 

экономический район (ЦЧР) 

1 Состав района. Особенности ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. Характеристика населения. 

Отрасли специализации промышленности и 

сельского хозяйства. Экологические проблемы. 

43 Волго-Вятский 

экономический район 

1 Состав района. Особенности ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. Характеристика населения. 

Отрасли специализации промышленности и 

сельского хозяйства. Экологические проблемы. 
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44-

45 

Северо-Кавказский 

экономический район 

2 Оценка положительных и отрицательных сторон 

географического положения Европейского Юга. 

Установление характера воздействия 

географического положения на природу, жизнь л 

Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт, 

установление причинно-следственных связей и 

закономерностей развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов.юдей и 

хозяйство. 

46 Поволжский экономический 

район 

1 Состав района. Особенности ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. Характеристика населения. 

Отрасли специализации промышленности и 

сельского хозяйства. Экологические проблемы. 

47 Экономико-географическое 

положение,  

административно-

территориальное устройство 

1 . Административно-территориальные единицы 

48 Изменение численности, 

естественное и механическое 

движение населения..Формы 

расселения и урбанизация. 

1 Плотность населения. Внутренние и внешние 

миграции: причины, их порождающие. Основные 

направления миграционных потоков 

49 Общая характеристика 

хозяйства 

1 Структура экономики . Отраслевой состав и 

функции  в народном хозяйстве 

50 Промышленность. 1 Состав и факторы размещения производств. 

Крупные центры производства. 

51 АПК 1 География земледелия  и животноводства. 

Проблемы и перспективы развития АПК. 

52 Транспорт 1 Транспортные узлы, транспортная система. 

География важнейших транспортных путей 

53 Непроизводственная сфера. 

Внешнеэкономические 

связи. 

1 Непроизводственная сфера. 

54-

55 

Уральский экономический 

район 

2 Оценка положительных и отрицательных сторон 

географического положения Урала. 

Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт, 

установление причинно-следственных связей и 

закономерностей развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. 

Определение района и его подрайонов по 

краткому описанию характерных черт природы, 

населения и хозяйства. Выявление черт сходства 

и различия в особенностях природы, населения и 

хозяйства. 
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56-

57 

Западно-Сибирский 

экономический район 

2 Оценка положительных и отрицательных сторон 

географического положения Западной Сибири. 

Установление характера воздействия 

географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство Определение района и его 

подрайонов по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт природы, 

населения и хозяйства. 

58-

59 

Восточно-Сибирский 

экономический район 

2 Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт, 

установление отличительных особенностей 

природы Восточной Сибири, обусловленных 

изменением природных условий в России по 

направлению с запада на восток. Сравнительная 

характеристика компонентов природы западно и 

восточно-сибирских районов. 

60-
61 

Дальневосточный 
экономический район 

2 Оценка положительных и отрицательных сторон 
географического положения Дальнего Востока. 

Установление характера воздействия 

географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство установление причинно-

следственных связей и закономерностей 

размещения населения, городов и хозяйственных 

объектов. 

62 Урок обобщения по теме 

«Экономические районы» 

1 Основные понятия по теме «Экономические 

районы» 

Раздел 3. Страны ближнего зарубежья(5 часов) 

63 Страны Балтии и Белоруссии 1 Определение общих черт и хозяйственной 

специализации стран 

64 Украина и Молдавия 1 Определение общих черт и хозяйственной 

специализации стран 

65 Страны Закавказья 1 Определение общих черт и хозяйственной 

специализации стран 

66 Страны Центрально-

Азиатского региона 

1 Определение общих черт и хозяйственной 

специализации стран 

67 Обобщение по теме 1 Основные понятия и термины. 

Заключение (1 час)  

68 Место России в мировой 

экономике 

1  

 

 

 

2.2.8. Математика 

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) 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика" 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных 

задач; 
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар.Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и 
углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
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выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 
конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество 
целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 
использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; 
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы 

и решения задач; 
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 
двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчета; 
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решать разнообразные задачи «на части»,  
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 
реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 
точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объемы комнат; 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных 

задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
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выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) 

для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной 

плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных 

задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
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осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).  

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме;  

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения.  

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;  

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  



547 

 

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперироват понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 
реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 
составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 
Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного умножения; 
выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, 
переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 
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Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные 

уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 
решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ; 

решать уравнения вида 
nx a= ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 
уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания 
функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
= +

+
, y x= , 3y x= , y x= ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения 

графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 
исследовать функцию по ее графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы 

и решения задач; 
различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной 

задачи разные модели текста задачи; 
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 
различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
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анализировать затруднения при решении задач; 
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в 

том числе обратные; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 
системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части 
числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с 
помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 
решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 
вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 
определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 

решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
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доказывать геометрические утверждения; 
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему Пифагора, 

формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, 
а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния 
между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объемных телах; 
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 
Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и 

проводить простейшие исследования числа решений; 
изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 
смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между 
векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное 

произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 
на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния 

между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 
применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным 

предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
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Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования 

на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, 

способы задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и 

простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе 

корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с 

несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций 

различных приемов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трехчлена 

и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трехчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
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доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых 

записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов;  

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и 

валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 
решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих 

в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов;  

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств 

и их систем при решении задач других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая 

переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 
функцией,  

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях 

показателя степени, y x= ; 

использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения графиков функций 

( )y af kx b c= + + ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно 

возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, 

решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать 

полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник 

Паскаля; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам и цели 

исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую 

основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности 

для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче 

ситуации модель текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач 

разные модели текста задачи; 

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, 

комбинированный); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в 

том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»; 
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решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа 

и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых 

ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;  

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с 

помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, использовать 

равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и 

использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким 

набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением 

тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении 

необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами 

построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства 

утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов 

(свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных 

фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных 

плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным 

предметам. 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать 

роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и 

самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных 

методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

 

1.1 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета в  основной 

школе 

В результате освоения курса математики программа позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

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

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
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первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач;  

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники; 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их 

авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или 

от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
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нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным 

или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на 

числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других 

учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник 

и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число,  

координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 

образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 
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простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших 

чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа." 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета   "Математика" 
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5 класс 

 

1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. 

Луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. Решение комбинаторных задач. 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные 

выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнения. Решение комбинаторных задач. 

3.Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Деление состатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

4.Площади и объёмы 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный 

параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

5. Обыкновенные дроби   

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение комбинаторных задач. 

6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей   

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение комбинаторных задач. Решение текстовых задач. 

7. Умножение и деление десятичных дробей    

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых 

задач. Решение комбинаторных задач. 

 8.Инструменты для вычислений и измерений  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертежный треугольник. Измерение углов. Транспортир.  Круговые диаграммы. Решение комбинаторных 

задач.  

9.Итоговое повторение  

 

6 класс 

1. Делимость чисел   

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.  Простые и составные числа. Разложение на 

простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.  

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. 

Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

4. Отношения и пропорции   

Отношения. Пропорции, основные свойства пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.  

5. Положительные и отрицательные числа  

 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.  

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с 

разными знаками. Вычитание.  

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

8. Решение уравнений  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

9. Координаты на плоскости   

 Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. 

Графики.  

10. Итоговое повторение. Итоговое повторение курса математики 5-6 классов. 

 

7 класс 
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Алгебра 

1.   Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения и выражения  с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение с 

одним неизвестным и его корень. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах, мода, 

медиана. 

2.  Функции 

Функция, область определения функции. Способы задания функции.  Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

3.   Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

4.   Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители.  

5. Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3= а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3,  

 (a-b)(a+b)=a2-b2 . Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

6. Системы линейных уравнений  

Система уравнений с двумя переменными. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

7. Повторение. Решение задач. 

 

Геометрия 

1. Начальные геометрические сведения 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство 

отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и 

вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонамии углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

 

8 класс 

Алгебра 

1.   Рациональные дроби 

Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   преобразования   

рациональных   выражений.Функция 
x

k
у =  и ее график 

2.   Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 

Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция ху = , ее свойства и график. 

3.Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

4. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 
Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

5.   Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации 

статистических исследований. 
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6. Повторение  

 

Геометрия 

1. Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

2. Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

5. Повторение. Решение задач  

 

9 класс 

Алгебра 

1.   Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

РФункцияу = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. 

Метод интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

4. Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-гочлена и суммы первых n членов прогрессии. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и 

вероятность случайного события. 

6.   Повторение 

 

Геометрия 

1. Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.   
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  
3. Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная 

в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности Площадь круга.  
4. Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения.  
5. Начальные сведения из стереометрии  
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, 
шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.  

6. Повторение. Решение задач. 
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3.Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

 

5 класс (170 ч) 

 

 

Содержание материала  

пункта учебника 

Количес

тво 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Повторение курса математики 1-

4 класс 

1  

Глава 1. Натуральные числа и 

нуль 

 

28 

 

1.Десятичная система счисления 

Натуральный ряд чисел. 

Десятичная система счисления. 

Разряды и классы. Правила записи 

и чтения чисел. Сумма разрядных 

слагаемых. Сумма цифр числа. 

4 Описывать свойства натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные. Находить сумму цифр 

числа и сумму разрядных слагаемых 

 

2. Сравнение чисел   

Числовые равенства и 

неравенства. Строгие и нестрогие 

неравенства. Двойные 

неравенства. Контрпример. 

Правила чтения равенств и 

неравенств.  Правило сравнения 

чисел 

4 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа. 

Читать равенства,  строгие и нестрогие неравенства. 

Различать и называть равенства и неравенства, 

строгие и нестрогие неравенства, двойные 

неравенства. 

Опровергать утверждения с помощью контрпримера. 

Решать задачи на увеличение и уменьшение на 

несколько единиц, а также увеличение и 

уменьшение в несколько раз 

3. Шкалы и координаты  

Правила записи единиц измерения 

длины и массы. Правило чтения 

именованных чисел. Цена 

деления. Точность измерения. 

Приближенные измерения 

величин. Координатный луч 

4 

 

Читать и записывать единицы измерения длины и 

массы. 

Снимать показания приборов. 

Выражать одни единицы измерения  длины и массы 

в других единицах. 

Строить на координатном луче точки по заданным 

координатам; определять координаты точек 

 

Контрольная работа №1 1  

4. Геометрические фигуры  

Точка, прямая, отрезок, луч, угол. 

Правило чтения равенств и 

неравенств, составленных для 

длин отрезков. Окружность, 
центр, радиус и диаметр 

окружности. Параллельные и 

перпендикулярные прямые. 

Ломаная, многоугольник, 

периметр многоугольника. 

Треугольник. Виды треугольников 

(остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). Периметр 

прямоугольника. Неравенство 

треугольника 

6 Различать и называть геометрические фигуры: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, прямоугольник, квадрат, 

многоугольник, окружность. 

Распознавать на чертежах, рисунках в окружающем 

мире геометрические фигуры, конфигурации фигур 
(плоские, пространственные). Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в окружающем 

мире. 

Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. Выражать один 

единицы измерения длины через другие 

5. Равенство фигур  

Равенство диагоналей 

прямоугольника. Свойства 

квадрата. 

3 Находить и называть равные фигуры. Построение 

равных фигур с помощью кальки. Изображать 

равные фигуры. 

Исследовать и описывать свойства диагоналей 
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 прямоугольника, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, 

периметров многоугольников 

6. Измерение углов  

Виды углов. Измерение и 

построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Смежные и вертикальные углы. 

Катеты и гипотенуза 

прямоугольного треугольника. 

Виды треугольников 

(равнобедренный, 

равносторонний, разносторонний). 

Сумма углов треугольника 

5 

 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

величины углов. 

Строить с помощью транспортира углы заданной 

величины.  

Находить на рисунке смежные и вертикальные углы. 

Исследовать сумму углов в треугольнике, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование 

 

Контрольная работа №2 1  

Глава 2. Числовые и буквенные 

выражения  

  29  

7.Числовые выражения и их 

значения  

Правило чтения числовых 

выражений. Значение числового 

выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без. Действия с 

натуральными числами. Решение 

текстовых задач с 

арифметическим способом.  

Задачи на движение двух объектов 

5 Читать и записывать числовые выражения. 

Выполнять вычисления с натуральными числами, 

находить значение выражения. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты.  

Анализировать текст задачи, моделировать условие с 

помощью схем, составлять план решения, 

записывать решения с пояснениями, оценивать 

полученный ответ, проверяя ответ на соответствие 

условию 

8. Площадь 

прямоугольника  

Понятие о степени с натуральным 

показателем. Квадрат и куб числа.  

Правило возведения в квадрат 

чисел, оканчивающихся цифрой 5. 
Порядок действий в выражениях 

содержащих степень числа. 

Единицы площади 

 

 

7 Вычислять значения степеней. Находить значение 

числового выражения, содержащего степени чисел. 

Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, 

используя формулы площади квадрата и 

прямоугольника.  

Выражать одни единицы измерения площади через 

другие.  

Решать задачи на нахождение площадей квадратов и 

прямоугольников. 

Исследовать площадь прямоугольников с заданным 

периметром. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, 

проводить 

9. Объем прямоугольного 

параллелепипеда  

Прямоугольный параллелепипед и 

пирамида. Вершины, грани, ребра. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Развертка 

 

 

4 Изготавливать пространственные тела из разверток; 

распознавать развертки куба, параллелепипеда, 
пирамиды, цилиндра и конуса. 

Соотносить пространственные фигуры с их 

проекциями на плоскость. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие. 

Решать задачи на нахождение объемов кубов и 

прямоугольных параллелепипедов 

Контрольная работа №3 1  

10. Буквенные выражения 

Правило чтения буквенного 

выражения. Числовое значение 

5 Читать и записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного 
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буквенного выражения. Законы 

арифметических действий  

 

 

выражения при заданных значениях букв. 

Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения. 

Составлять буквенные выражения  по условиям 

задач 

11. Формулы и уравнения  

Формула периметра и площади 

прямоугольника, площади 

поверхности и объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

Деление с остатком. Вычисление 

по формуле. Решение линейных 

уравнений на основе зависимости 

между компонентами  

арифметических действий. 
Решение текстовых задач с 

помощью составления уравнений 

6 Моделировать несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по формулам. 

Использовать знания о зависимостях между 

величинами (скорость, время, расстояние; работа, 

производительность, время и т.п.) при решении 

текстовых задач. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами действий. 

Анализировать текст задачи, моделировать условие с 
помощью схем, таблиц; составлять план решения, 

записывать решения с пояснениями, оценивать 
полученный ответ, проверяя ответ на соответствие 

условию 

Контрольная работа №4 1  

Глава 3. Доли и дроби 14  

14. Доли и дроби  

Числитель и знаменатель дроби. 

Правило чтения дробей.  

Правильная и неправильная дробь. 

Решение задач на части 

 

6 Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Читать и записывать дроби. 

Строить на координатной прямой точки по заданным 

координатам, представленным в виде обыкновенных 

дробей; определять координаты точек. 

Решать задачи на части (нахождение части от целого 

и целого по его части) 

15. Сложение и 

вычитание дробей с 

равными знаменателями 

Правило сложения дробей с 

равными знаменателями. Правило 

умножения дроби на число 

3 Складывать и вычитать дроби с равными 

знаменателями.  

Умножать дроби на натуральные числа. 

Исследовать закономерности с обыкновенными 

дробями, проводить числовые эксперименты.  

 

 

16.  Треугольники  

Высота, основание треугольника. 

Сумма углов треугольника. 
Площадь прямоугольного и 

произвольного треугольника. 

Сумма углов треугольника. 

Теорема Пифагора. Ромб 

4 Проводить высоты в произвольных треугольниках. 
Вычислять площади треугольников. 

Находить сумму углов треугольника 

Контрольная работа №5 1  

Глава 4. Действия с дробями 28  

17.Дробь как результат деления 

натуральных чисел  

Смешанное число. Правило 

перехода от неправильной дроби к 

смешанному числу и наоборот 

5 Выполнять сложение и вычитание со смешанными 

числами. 

Переводить неправильную дробь в смешанное число 

и обратно. 

Решать задачи на дроби 

18.Деление дроби на 

натуральное число. 

Основное свойство дроби  

Правило деления дроби на 

натуральное число. Сокращение 

дробей 

4 Делить дроби на натуральные числа. 

Формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство обыкновенной дроби, правила 

действия с обыкновенными дробями. 

Сокращать дроби 

 

19. Сравнение дробей  3 Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 
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Правила сравнения дробей. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

упорядочивать их. 

Применять сравнение дробей при решении задач 

Контрольная работа №6 1  

20.  Сложение и вычитание 

дробей  

Правило сложения и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

4 Складывать и вычитать дроби с разными 

знаменателями. 

Применять сложение и вычитание дробей при 

решении задач. 

Исследовать закономерности с обыкновенными 

дробями, проводить числовые эксперименты 

21. Умножение на дробь  

Правила умножения дробей и 

смешанных чисел. 

Правило нахождения дроби от 

числа.  

Приемы умножения на 5, на 25,  

на 50, на 125 

4 Умножать натуральное число и дробь  на дробь. 

Решение задач на нахождение дроби от числа. 

Применять приемы умножения на 5, на 25,  на 50, на 

125 

22. Деление на дробь  

Правила деления натурального 

числа и дроби на дробь. Взаимно 

обратные дроби. Деление 

смешанных чисел. 

Приемы деления  на 5, на 25,  на 

50 

6 Делить дроби и смешанные числа. 

Решать задачи на части (нахождение части от 

целого, целого по его известной части, какую часть 

составляет одна величина от другой). 

Выполнять все действия с дробями 

 

Контрольная работа №7 1  

Глава 5. Десятичные дроби 44  

23.Понятие десятичной 

дроби  

Целая и дробная части числа. 

Обыкновенная и десятичная 

дроби.  

Правило чтения десятичных 

дробей. 

Умножение и деление на 10, 100, 

1000 и т.д. 

3 Записывать и читать десятичные дроби.  

Умножать и делить на 10, 100, 1000 и т.д. 

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде обыкновенных.  

Строить на координатной прямой точки по заданным 

координатам, представленных в виде десятичных 

дробей; определять координаты точек 

24.Сравнение десятичных 

дробей  

Правило сравнения десятичных 

дробей.  

4 Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями.  

Исследовать закономерности с десятичными 

дробями, 

25. Сложение и вычитание 

десятичных дробей  

Правило сложения и вычитания 

десятичных дробей. Определение 

расстояния между точками на 

координатном луче. Сумма 

разрядных слагаемых 

4 Складывать и вычитать десятичные дроби. 

Находить сумму разрядных слагаемых десятичных 

дробей. 

Контрольная работа №8 1  

26. Умножение десятичных 

дробей  

Правило умножения и деления на 

10, 100, 1000 и т.д. 

Правило умножения десятичных 

дробей 

5 Умножать десятичные дроби. 

Применять умножение десятичных дробей к 

решению задач 

 

27. Деление десятичной дроби на 

натуральное число  

Правило деления десятичной 

дроби на натуральное число 

4 Делить десятичные дроби на натуральное число. 

Решение задач с использованием деления 

десятичной дроби на натуральное число 

Контрольная работа № 9 1  
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28. Бесконечные десятичные 

дроби  

Бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Правило чтения 

бесконечной периодической 

десятичной дроби. 

2 Читать и записывать десятичные периодические 

дроби. 

Находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей. Выполнять прикидку и оценку вычислений. 

Проводить несложные исследования, связанные с 

десятичными дробями, опираясь на числовые 

эксперименты. 

29. Округление чисел  

Приближенные значения 

периодической дроби. Округление 

десятичной дроби с недостатком и 

с избытком. Правило округление 

десятичных дробей 

3 Округлять десятичные дроби. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычисления 

30. Деление на десятичную 

дробь  

 

4 Выполнение всех арифметических действий с 

десятичными и обыкновенными дробями. 

Решение задач с десятичными и обыкновенными 
дробями. 

Контрольная работа №10 1  

31. Процентные расчеты  

Понятие процента. Правило 

чтения процентов 

7 Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Решать задачи на проценты 

32. Среднее арифметическое 

чисел  

 

 

4 Находить среднее арифметическое чисел.  

Выполнять практические работы по нахождению 

средней длины шага, среднего роста учеников 

класса, скорости чтения и др. 

Контрольная работа №11 1  

Глава 6. Повторение 26  

33. Натуральные числа и нуль 

Арифметика. Таблицы квадратов 

и кубов чисел. Округление 

натуральных чисел. 

История формирования понятия 

натурального числа и нуля. 

Старинные системы записи чисел: 

славянская, римская система. 

История развития знаков действий 

и буквенной символики 

6 Округлять натуральные числа. 

Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел. 

Пользоваться римской системой счисления. 

Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами и нулем 

 

34. Обыкновенные дроби  

История развития обыкновенных 

дробей в Индии, в России. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме. 

Старинные монеты на Руси. 

Метрическая система мер 

10 Выполнять действия с обыкновенными дробями. 

Пользоваться справочными материалами, 

предметным указателем, списком дополнительной 

литературой учебника 

35. Десятичные дроби  

Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. История 

изучения процентных расчетов 

9 Выполнять действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями 

Контрольная работа №12 1  

Всего 170  

 

 

 

6 класс (204 ч.) 
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Содержание материала 

пункта учебника 

Кол-во 

часов 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Повторение курса математики  

5 класс 

10  

Глава 1. Пропорциональность 27  

1. Подобие  фигур 

Коэффициент подобия. 

Сходственные стороны подобных 

треугольников  

5 Различать и называть подобные фигуры. 

Находить коэффициент подобия отрезков, 

окружностей и др. 

Называть сходственные стороны подобных 

треугольников 

2. Масштаб   

Масштаб карты, плана, модели 

3 Определять расстояния на местности с помощью 

карты. 

Чертить план комнаты 

3. Отношения и пропорции  

Отношение двух величин. 

Пропорция. Правила чтения 

отношения чисел и пропорции. 

Основное свойство пропорции 

5 Читать и записывать отношения и пропорции. 

Приводить примеры использования отношений и 

пропорций в практике. Решать задачи, используя 

отношения и пропорции 

Контрольная работа №1  1  

2. Пропорциональные 

величины  

Прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные 

величины 

7 Приводить примеры прямо пропорциональных и 

обратно пропорциональных величин. 

Решать задачи с пропорциональными величинами 

5. Деление в данном отношении 5 Решать задачи, используя деление в данном 

отношении 

Контрольная работа №2 1  

Глава 2. Делимость чисел 34  

11. Делители и кратные 

Делитель, наибольший общий 

делитель. Кратное, наименьшее 

общее кратное. Сократимая и 

несократимая дробь. Деление с 

остатком 

6 Формулировать определения делителя и кратного. 

Находить наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. 

Сокращать дроби. Приводить дроби к общему 

знаменателю.  

Выполнять действия с обыкновенными дробями, 

используя НОК(a, b), НОД(a, b) 

7. Свойства делимости 

произведения, суммы и разности 

5 Формулировать свойства делимости. Доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров утверждения 

о делимости чисел 

11. Признаки делимости 

натуральных чисел 

Признаки делимости натуральных 

чисел на 2, на 5, на 10, на 4, на 3, 

на 9 

7 Формулировать признаки делимости. Доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров утверждения 
о делимости чисел 

9. Простые и составные числа 

Разложение натурального числа на 

простые множители. Основная 

теорема арифметики. Правило 

нахождения наибольшего общего 

делителя 

5 Формулировать определения простого и составного 

числа. 

Раскладывать числа на простые множители 

10. Взаимно простые числа 

Признак делимости на 6, на 12 и 

т.д. Наименьшее общее кратное 

взаимно простых чисел 

5 Формулировать признаки делимости на 6, 12, 15 и др. 

11. Множества 

Множество, элемент 

5 Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств. Находить объединение и пересечение 



568 

 

множества, конечное, бесконечное 

и пустое множество. 

Подмножество. Равенство 

множеств. Пересечение, 

объединение множеств. Свойства 

объединения и пересечения 

множеств. Диаграммы Эйлера-

Венна 

конкретных множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций из различных областей 

жизни. 

Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с 

помощью кругов Эйлера-Венна 

Контрольная работа №4 1  

Глава 3. Отрицательные числа 32  

17. Центральная симметрия 

Выигрышная стратегия игры. 

Определение центральной 

симметрии. Центр симметрии, 

симметричные фигуры 

4 Находить в окружающем мире центрально 

симметричные фигуры. 

Изображать центрально симметричные фигуры. 

Разрабатывать выигрышные стратегии в играх 

17. Отрицательные числа и 

их изображение на 

координатной прямой 

Положительные, отрицательные, 

неположительные, 

неотрицательные числа. 

Координатная прямая 

4 Приводить примеры использования в окружающем 

мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т. П.). 

Изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел 

14. Сравнение чисел 

Модуль числа. Правила сравнения 

рациональных чисел. 

Противоположные числа 

5 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Называть числа, противоположные данным. 

Записывать модуль числа 

Контрольная работа №5 1  

17. Сложение и вычитание 

чисел 

Законы сложения для 

рациональных чисел 

6 Формулировать и записывать с помощью букв 

свойства сложения и вычитания с рациональными 

числами, применять для преобразования числовых 

выражений 

17. Умножение чисел 

Законы арифметических действий 

для рациональных чисел. Правило 

знаков при умножении. Подобные 

слагаемые. Приведение подобных 

слагаемых. Раскрытие скобок 

5 Формулировать и записывать с помощью букв 

свойства умножения с рациональными числами, 

применять для преобразования числовых выражений. 

Приводить подобных слагаемые при упрощении 

буквенных выражений 

17. Деление чисел 

Взаимно обратные числа. 

Свойства деления. Свойства 

делимости целых чисел 

6 Формулировать и записывать с помощью букв 

свойства деления с рациональными числами, 

применять для преобразования числовых выражений. 

Выполнять вычисления с рациональными числами 

Контрольная работа №6 1  

Глава 4. Формулы и уравнения 40  

24. Решение уравнений 

 

 

6 Решать линейные уравнения с помощью 

равносильных преобразований: переноса чисел из 

одной части равенства в другую и делением равенства 

на число. 

Решать задачи с помощью составления уравнения 

24. Решение задач на 

проценты 

Процентное содержание вещества 

в сплаве. Концентрация раствора. 

Задачи на сплавы и смеси 

6 Решать задачи на сплавы и смеси 

Контрольная работа №7 1  

20. Длина окружности и 

площадь круга 

Число . Формула длины 

6 Моделировать геометрические объекты, используя 

бумагу, проволоку, нитку, проволоку и др. 

Вычислять по формулам длину окружности и 
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окружности. Многоугольник, 

вписанный в окружность. 

Правильный многоугольник. 

Формула площади круга. 

Центральный угол. Круговой 

сектор 

площадь круга 

24. Осевая симметрия 

Симметричные точки и фигуры. 

Ось симметрии 

5 Находить в окружающем мире симметричные фигуры. 

Изображать симметричные фигуры. 

Изготавливать трафареты 

Контрольная работа №8 1  

24. Координаты 

Координаты точки. Декартова 

система координат. Ось абсцисс, 

ось ординат 

5 Строить на координатной плоскости точки и фигуры 

по заданным координатам; определять координаты 

точек 

23. Геометрические тела 

Многогранник. Прямая призма. 

Пирамида. Тела вращения: сфера,  

шар, цилиндр, конус. Грани, 

основания, вершины, ребра 

прямой призмы. Правильные 

многогранники. Развертки. 

Формулы объема шара и площади 

сферы 

 

5 Распознавать и называть прямую призму, пирамиду, 

шар, цилиндр, конус. Изготавливать 

пространственные фигуры из разверток; распознавать 

развертки куба, параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра и конуса. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы измерения объема через 

другие. 

Моделировать тела из бумаги, пластилина, проволоки 

и др. 

Находить в окружающем мире пространственные 

фигуры. 

Решать задачи на нахождение объемов куба, 

прямоугольного параллелепипеда, шара и площади 

поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда и 

сферы. 

24. Диаграммы 

Таблицы, круговые и столбчатые 

диаграммы 

4 Извлекать информацию из  таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и 

диаграмм.  

Выполнять индивидуальные проекты с 

использованием диаграмм 

Контрольная работа №9 1  

Глава 5. Повторение 27  
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Числа и уравнения 

О натуральных числах. О 

делимости чисел: история вопроса 

делимости чисел, решето 

Эратосфена, числа-близнецы. О 

законах арифметических чисел. О 

процентах. О дробях. Об 

отрицательных числах: история 

вопроса. Об уравнениях: история 

вопроса. О возникновении 

геометрии. Об измерении углов. О 

равенстве фигур. О подобии 

фигур. Об объемах: формула 

объема призмы и прямого 

кругового цилиндра. О системе 

координат 

9  

Вычислительный практикум 

Натуральные числа. 
Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. Целые числа.  

Рациональные числа 

5  

Практикум по решению 

текстовых задач 

Задачи на применение формул, 

уравнений, пропорций, 

отношений. Задачи на части, на 

проценты.на движение двух 

объектов и движение по реке 

5  

Контрольная работа № 10 1  

Геометрический практикум 3  

Практикум по развитию 

пространственного воображения 

3  

Итоговая контрольная работа 1  

Всего 170  

 

7 класс   Алгебра (102 ч) 

 

Тема Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

1. Выражения, тождества, уравнения 

(22 часа) 

 

Выражения. Числовые выражения. 

Выражения с переменной. 
Сравнение значений выражений. 

Преобразование выражений. 

Свойства действий над числами. 

Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

Уравнение и его корни. 

Линейное уравнение с одной переменной. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Среднее арифметическое, размах и мода. 

Медиана как статистическая 

характеристика. 

 

Выполнять элементарные знаково-символические действия: 

применять буквы для обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; составлять буквенные выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком или чертежом; 

преобразовывать алгебраические суммы и произведения 
(выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие 

скобок, упрощение произведений). Вычислять числовое 

значение буквенного выражения; находить область 

допустимых значений переменных в выражении. 

Распознавать линейные уравнения. Р е ш а т ь  линейные 

уравнения. Р е ш а т ь  текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

и н т е р п р е т и р о в а т ь  результат. 

И з в л е к а т ь  информацию из таблиц и диаграмм, 

в ы п о л н я т ь  вычисления по табличным данным. 

О п р е д е л я т ь  по диаграммам наибольшие и наименьшие 
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данные, с р а в н и в а т ь  величины. 

П р е д с т а в л я т ь  информацию в виде таблиц, столбчатых 

и круговых диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

П р и в о д и т ь  примеры числовых данных (цена, рост, 

время на дорогу и т. д.), н а х о д и т ь  среднее 

арифметическое, размах числовых наборов. 

П р и в о д и т ь  содержательные примеры использования 

средних для описания данных (уровень воды в водоеме, 

спортивные показатели, определение границ климатических 

зон). 

2.Функции (11 часов) 

Функции и их графики. Что такое 

функция. Вычисление значений функции 

по формуле. 

График функции. Прямая 
пропорциональность и её график. 

Линейная функция и её график. 
 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 
Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читать графики реальных зависимостей. 
Использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы для построения 

графиков функций, для исследования положения на 

координатной плоскости графиков функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости 

графиков функций. 

Степень с натуральным показателем 

(11 часов) 

Определение степени с натуральным 

показателем. 

Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень произведения и 

степени. 

Одночлен и его стандартный вид. 

Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

Функции  и их графики.  

 

Описывать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, соотношение между этими 

множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами, 

вычислять значения степеней с целым показателем. 

Формулировать определение квадратного корня из числа. 

Использовать график функции 

у = х2 для нахождения квадратных корней. Вычислять 

точные и приближенные значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных 

корней. 

Формулировать определение корня третьей степени; 
находить значения кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор. 

Многочлены (17 часа) 

Многочлен и его стандартный вид. 

Сложение и вычитание многочленов.  

Умножение одночлена на многочлен. 

Вынесение общего множителя за скобки.  

Контрольная работа №5. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочлена на множители 

способом группировки. Контрольная 

работа №6. 

Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. В ы п о л н я т ь  

действия с многочленами. В ы п о л н я т ь  разложение 

многочленов на множители. 

Р а с п о з н а в а т ь  квадратный трехчлен, в ы я с н я т ь  

возможность разложения на множители, п р е д с т а в л я т ь  

квадратный трехчлен в виде произведения линейных 

множителей. 

П р и м е н я т ь  различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований. 

Формулы сокращенного умножения (19 Выполнять действия с многочленами. 
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часов) 

Возведение в квадрат и куб суммы и 

разности двух выражений. 

Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности. Умножение разности двух 

выражений на их сумму. Разложение 

разности квадратов на множители. 

Разложение на множители суммы и 

разности кубов. Преобразование целого 

выражения в многочлен.  

Применение различных способов для 

разложения на множители. 

 

Выводить формулы сокращенного умножения, применять 

их в преобразованиях выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на множители. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность 

разложения на множители, представлять квадратный 

трехчлен в виде произведения линейных множителей. 

Применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований 

Системы линейных уравнений (16 

часов) 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. График линейного 
уравнения с двумя переменными. 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Способ подстановки. 

Способ сложения. 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

 

Определять,  является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными; приводить примеры 
решения уравнений с двумя переменными. Решать задачи, 

алгебраической моделью которых является уравнение с 
двумя переменными; находить целые решения путем 

перебора. Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. Решать текстовые 

задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путем составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; интерпретировать 

результат. Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. Решать и исследовать уравнения и 

системы уравнений на основе функционально-графических 

представлений уравнений 

Повторение. Решение задач 

(6часов). 

Уравнение с одной переменной. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Линейная функция. 

Степень с натуральным показателем и его 

свойства. 

Сумма и разность многочленов. 

Произведение одночлена и многочлена. 

Произведение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения. 

Преобразование целого выражения. 
Решение текстовых задач.  

 

Знать материал, изученный в курсе математики за 7 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

 

 

7 класс Геометрия (68 ч) 

Тема  Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Начальные геометрические сведения 

(10 часов) 

 

Прямая и отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Измерение углов. 

Перпендикулярные прямые. 

Формулировать определения ииллюстрировать понятия 

отрезка, луча; угла, прямого, острого, тупого и развернутого 

углов; вертикальных и смежных углов; биссектрисы угла. 

Формулировать определения перпендикулярных прямых; 

перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного 

перпендикуляра к отрезку ;распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 
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Решение задач. 

Контрольная работа №1. 

 

Треугольники (18 часов) 

Первый признак равенства 

треугольников. 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

Второй и третий признаки равенства 

треугольников. 

Задачи на построение. 

Решение задач. 

Контрольная работа №2. 

 

Формулировать определения прямоугольного, ост- 

роугольного, тупоугольного, равнобедренного, 

равностороннего треугольников; высоты, медианы, 

биссектрисы; распознавать и изображать их на чертежах и 

рисунках. Формулировать определение равных 

треугольников. Формулировать и доказывать теоремы 

признаках равенства треугольников. Решать задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. Находить условия 

существования решения, выполнять построение точек, 

необходимых для построения искомой фигуры. Доказывать, 

что построенная фигура удовлетворяет условиям 

задачи(определять число решений задачи при каждом 

возможном выборе данных). Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Выделять в условии задачи 
условие и заключение. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные 
построения в ходе решения. Опираясь на данные условия  

задачи ,проводить необходимые рассуждения. 

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи 

Параллельные прямые (11 часов) 

Признаки параллельности двух прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Решение 

задач. 

Контрольная работа №3. 

Изучить признаки равенства треугольников, Формулировать 

определения параллельных прямых; углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей; 

распознавать и изображать их на чертежах и рисунках.. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника (21 час) 

Сумма углов треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. Решение задач 

(8 часов) 

 

 

 

 

Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного треугольника, соотношениях 

между сторонами и углами треугольника, сумме углов 

треугольника, внешнем угле треугольника. Исследовать 

свойства треугольника с помощью компьютерных программ. 

 Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия задачи, проводить  

необходимые рассуждения Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи. 

 

 Знать материал, изученный в курсе математики за 7 класс. 

Владеть общим приемом решения задач. 
Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь  логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и  

выслушивать мнение других, работать в команде. 

 

 

8 класс  Алгебра (102 ч) 
 

Тема Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Рациональные дроби (23 часа) Формулировать основное свойство алгебраической дроби 
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Рациональные выражения. 

Основное свойство дроби. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Контрольная 

работа №1. 

Умножение дробей. Возведение дроби 

в степень. Деление дробей. 

Преобразование рациональных 

выражений. Функция у=к/х и еѐ 

график. Контрольная работа №2. 

И применять его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Представлять целое выражение в виде многочлена, дробное 

— в виде отношения многочленов; доказывать тождества. 

Формулировать 

определение степени с целым показателем. 

Формулировать,записывать в символической форме 

Ииллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем;применять свойства степени для 

преобразованиявыражений и вычислений. 

Квадратные корни  (19 часов) 

Иррациоальные числа 

Арифметический квадратный корень 

Уравнение х2 + а 
Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени 
Контрольная работа №3 

Вынесение множителя из под знака корня 

Внесение множителя под знак корня 

Преобразование выражений содержащих 

квадратные корни 

Контрольная работа №4 

Уметь применять свойства арифметического квадратного 

корня  к преобразованию выражений; вычислять значение 

выражений содержащих квадратные корни 

Решать уравнение х2 + а 
Находить квадратный корень из произведения, дроби, 

степени.  
Выносить множитель из под знака корня, вносить множитель 

под знак корня 

Квадратные уравнения (21 часов) 

Неполные квадратные уравнения. 

Формула корней квадратного 

уравнения. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Теорема Виета. 

Контрольная работа №5. 

Решение дробных рациональных 

уравнений. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Контрольная работа №6. 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и 

дробные уравнения. Решать квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним;решать дробно-рациональные 

уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения; 

решать составленное уравнение;интерпретировать результат. 

Неравенства (20 час)  

   Числовые неравенства. 

Свойства числовых неравенств. 
Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

Погрешность и точность 

приближения. 

Контрольная работа №7. 

Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки. 

Решение неравенств с одной 

переменной. 

Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Контрольная работа №8. 

 

Находить, анализировать, сопоставлять числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 
Использоватьразные формы записи приближенных значений; 

делать выводы о точности приближения по записи 

приближенного значения. 

Выполнятьвычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 

Формулировать свойства числовых неравенств, 

иллюстрировать 

их на координатной 

прямой,оказывать алгебраически;применять свойства 

неравенств при решении задач. 

Распознавать линейные неравенства. Решать линейные 

неравенства, системы линейных неравенств. Приводить 

примеры 

конечных и бесконечных множеств. Находить объединение и 
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пересечение множеств. Приводитьпримеры несложных 

классификаций. Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе изучения 

различных 

разделов курса. Иллюстрировать математические понятия и 

утверждения примерами. Использовать примеры и контр 

примеры в аргументации. Конструировать математические 

предложения спомощью связок если ..., то ..., в том и только 

том случае, логических связок и, или. 

Степень с целым показателем. 

Элементы статистики (11часов) 

Определение степени с целым 

отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

Стандартный вид числа. 
Сбор и группировка статистических 

данных. 
Наглядное представление 

статистической информации. 

Контрольная работа №9. 

Формулировать определение степени с целым 

показателем.Формулировать, записывать в символической 

форме 

ииллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем;применять свойства степени для 

преобразованиявыражений и вычислений. Извлекать 

информацию из таблиц идиаграмм, выполнять вычисления 
по табличнымданным.Определятьпо диаграммам 

наибольшие и наименьшиеданные, сравнивать величины. 
Представлять информацию в виде таблиц, столбчатых и 

круговых диаграмм, в том числе с помощью компьютерных 

программ. Приводить содержательные примеры 

использованиясредних для описания данных (уровень воды в 

водоеме,спортивные показатели, определение границ 

климатических зон) 

Повторение (8 часа) Знать материал, изученный в курсе математики за 8 класс. 

Уметь 

применять полученные знания на практике. Уметь логически 

мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать 

мнение 

других, работать в команде. 

 

 

Геометрия (68 ч) 

Тема  Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на основе учебных действий) 

Четырехугольники(16 часов) 

Многоугольники. 

Параллелограмм и трапеция.. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Решение задач 

Контрольная работа №1. 

 

Формулировать определения параллелограмма, 

прямоугольника,квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной 

и прямоугольной трапеции, средней линии трапеции; 

распознавать иизображать ихна чертежах и рисунках. 

Формулироватьидоказывать теоремы о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба, 

трапеции. Исследоватьсвойства четырехугольников с 
помощью компьютерных программ. Решать задачи на 

построение, доказательство и вычисления. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить 
дополнительные построения в ходе решения.Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения.Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с условием задачи 

Площадь (13часов) 

Площадь многоугольника. 

Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. Решение задач. 

Контрольная работа №2. 

Формулировать идоказывать теорему Пифагора и обратную 

ей.Выводить формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма,треугольника и трапеции. Находить 

площадь многоугольникаразбиением на треугольники и 

четырехугольники.Объяснять ииллюстрировать отношение 

площадей подобныхфигур. Решать задачи на вычисление 

площадей треугольников, четырехугольников и 

многоугольников. Опираясь на данныеусловия 

задачи,находить возможности применения необходимых 
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формул, преобразовывать формулы.Использоватьформулы 

дляобоснования доказательных рассуждений в ходе 

решения.Интерпретировать полученный результат 

исопоставлятьего с условием задачи 

Подобные треугольники 

(19 часов) 

 

Определение подобных 

треугольников. 

Признаки подобия треугольников. 

Контрольная работа №3. 

 

Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач. 

Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного 

треугольника. 
Контрольная работа №4. 

 

Формулировать определение подобных треугольников. 

Формулировать идоказывать теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

синуса косинуса, тангенса и котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника.Выводитьформулы, 

выражающие функции угла прямоугольного треугольника 

через его стороны. Формулировать определения синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 180°.Выводить 

формулы, выражающие функции углов от 0 до 180° 

через функции острых углов.Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое тождество. По значениям 
одной тригонометрической функции углавычислять значения 

других тригонометрических функций этого угла. 
Исследовать свойства треугольника с помощью 

компьютерных программ. Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления.Выделять в условии задачи 

условие и заключение.Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка,проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения.Интерпретироватьполученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи, проведения обоснований 

логических шагов решения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи 

Окружность (16 часов) 

Касательная к окружности. 

Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки 

треугольника. 

Вписанная и описанная 

окружности. Решение задач. 

Контрольная работа №5. 

Формулировать определения понятий, связанных с 

окружностью, центрального и вписанного углов, секущей и 

касательной  к окружности, углов, связанных с 

окружностью. Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанных углах, углах, связанных с окружностью. 

Формулировать соответствие между величиной 

центрального угла и длиной дуги окружности. 

Изображать, распознавать и описывать взаимное 

Расположение прямой и окружности. Исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. Решать задачи на вычисление 

линейных величин, градусной меры угла. Решать задачи на 

построение, доказательство и вычисления. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить 
дополнительные построения в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для 

Повторение. Решение задач(4часа) Знать материал, изученный в курсе математики за 8 класс. 

Владеть общим приемом решения задач. 

 Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

 

9 класс  

Алгебра (102 ч) 

Тема  Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на основе учебных действий) 

1.Квадратичная функция (24 часа) 

Функция. Область определения и область 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять 
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значений функции. 

Свойства функции. Квадратный трёхчлен 

и его корни. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Функция 

, её свойства и график. 

Графики функций  и 

. 

Построение графика квадратичной 

функции. Функция . 

Корень n–й степени.  

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы для построения 

графиков функций, для исследования положения на 

координатной плоскости графиков функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости 

графиков функций 

, , , , в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы. Строить графики изучаемых функций; описывать 

их свойства 

2.Уравнения и неравенства с одной 

переменной (12 часов) 

Целое уравнение и его корни. 

Дробные рациональные уравнения. 

Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. 

Решение неравенств методом интервалов. 

 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и 

дробные уравнения. Решать линейные, квадратные 

уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные уравнения. Исследовать квадратные 

уравнения по дискриминанту и коэффициентам. Решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат. Распознавать 

линейные и квадратные неравенства. Решать квадратные 

неравенства на основе графических представлений 

3.Уравнения и неравенства с двумя 

переменными (16 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его 

график. 

Графический способ решения систем 

уравнений. 

Решение систем уравнений второй 

степени. 

Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. 
Системы неравенств с двумя 

переменными. 

 

Определять,  является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными, приводить примеры 

решения уравнений с двумя переменными. Решать  задачи, 

алгебраической моделью которых является уравнение с 

двумя переменными; решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления системы 

уравнений; Решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. Строить графики уравнений с 
двумя переменными. Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и системы уравнений на 

основе функционально-графических представлений 

уравнений 

4.Прогрессии (15 часов) 

Последовательности. 

Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 
Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. 

Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связанной с 

понятием последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в 
построении последовательности, если известны первые 

несколько ее членов. Изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости. Распознавать 
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Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. 

Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии.  

арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п  членов 

арифметической и геометрической прогрессий; решать 

задачи с использованием этих формул. Рассматривать 

примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие зависимости графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики (с использованием калькулятора) 

5.Элементы комбинаторики и теории 

вероятности (13 часов) 

Примеры комбинаторных задач. 

Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 

Относительная частота случайного 

события. 

Вероятность равновозможных событий.  

Проводить случайные эксперименты, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять частоту 

случайного события; оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путём. 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий. 

Приводить примеры случайных событий, в частности 

достоверных и невозможных событий, маловероятных 

событий. Приводить примеры равновероятностных 

событий. Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или комбинаций. Применять 

правило комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали 

многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. П.). 

Распознавать задачи на определение числа перестановок и 

выполнять соответствующие вычисления. Решать задачи на 

вычисление вероятности с применением комбинаторики. 

6.Повторение (22 час) Знать материал, изученный в курсе математики за 9 класс. 

Уметь применять полученные знания на практике. Уметь 

логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

 

Геометрия  68 часов 

Тема Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Векторы. Метод координат (21 час) 

Понятие вектора. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов 
к решению задач. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, длины (модуля) вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов. 

Вычислять длину и координаты вектора. 
Находить угол между векторами. 

 

Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. Решение задач. 

Контрольная работа №1. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам использования векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства. 

Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой системы 

координат. 

Выводить и использовать формулы координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками плоскости, 

уравнения прямой и окружности. 

Выполнять проекты по темам использования координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства 
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Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (16 часов) 

Синус, косинус, тангенс угла. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

Решение задач. 

Контрольная работа №2. 

Формулировать и доказывать теорему соотношениях 

между сторонами и углами треугольника. Формулировать 

определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводить формулы, выражающие функции 

угла прямоугольного треугольника через его стороны. 

Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса углов от 0 до 180°. Выводить формулы, 

выражающие функции углов от 0 до 180° через функции 

острых углов. Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. По значениям одной три- 

гонометрической функции угла вычислять значения других 

тригонометрических функций этого угла. Формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косинусов. Находить угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах 

скалярного произведения векторов; использовать скалярное 

произведение векторов при решении задач. 

Длина окружности и площадь круга 

(10 часов) 

Правильные многоугольники. 

Длина окружности и площадь круга. 

Решение задач. 

Контрольная работа №3. 

Распознавать многоугольники, формулировать оп- 

ределение и приводить примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

выпуклого многоугольника. Исследовать свойства 

многоугольников с помощью компьютерных программ. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и 

описанной окружностях многоугольника. Объяснять 

понятия длины окружности и площади круга; выводить 

формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора. Решать 

задачи на доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 

решения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. Исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Движения (6 часов) 

Понятие движения. Параллельный 

перенос и поворот. Решение задач. 

Контрольная работа №4. 

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства фигур, 

подобия. Строить равные и симметричные фигуры, 

выполнять параллельный перенос и поворот. 

Исследовать свойства движений с помощью компьютерных 

программ. 

Выполнять проекты по темам геометрических   преоб- 

разований на плоскости. 

Начальные сведения из стереометрии 

(2 часа) 

Многогранники. Тела и поверхности 

вращения. 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рѐбра, 

вершины, диагонали, какой многогранник называется 

выпуклым, призма, высота призмы, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, сфера, шар. Объяснять, что такое 

объѐм многогранника, площадь поверхности многогранника. 

Исследовать свойства многогранников. Находить объѐм и 

площадь поверхности многогранника. Уметь строить и 

распознавать многогранники. Уметь   логически мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение 

других, работать в команде. 
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Повторение. Решение задач (12 часов) Знать материал, изученный в курсе математики за 7-9 

классы. Владеть общими приемами решения задач. Уметь 

применять полученные знания на практике. Уметь логически 

мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать 

мнение других, работать в команде. 

 

 

2.2.2.9. Информатика  

Программа предмета «Информатика» 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». 

На изучение предмета «Информатика » в учебном плане МОБУ СОШ с. Варыпаево отводится в 5-9 классах  

204 часа ( 1 час  в неделю при 34 неделях учебного года в 5-8 классах, 2 часа в неделю в 9 классе). 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на 

материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому 

алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного 

кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями 

(корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
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описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 
математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например, 0 и 1; 
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и 

процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 
реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 
Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде 

блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями 

и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать 

их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять 

их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 
системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); 
познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать 

примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
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осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном 

курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена 

ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 
возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

узнать о том, что в сфере информатики существуют международные и национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях. 
 

1.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе   развития личности, 

государства, общества;  

понимание  роли информационных процессов в современном   мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой  информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики  в условиях развития информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики;  

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми   в   процессе   

образовательной,   общественно-полезной,   учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа                жизни за счет знания  основных  

гигиенических,  эргономических  и технических  условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  
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Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного   процесса,   так   и   в   

других   жизненных   ситуациях.   Основными метапредметными результатами, формируемым при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;  

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать     обобщения,     

устанавливать     аналогии,      классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

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

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

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

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

учебной и познавательной деятельности;  

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации. 

Предметные результаты 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 
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слепыми обучающимися; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа.". 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

2.Содержание учебного предмета «Информатика» 

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. 
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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 
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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. 

 

 

3.Тематическое планирование предмета  «Информатика» 

 

5 класс (34 ч) 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

 

Информация 

вокруг нас 

 

(1 час) 

   Как человек получает 

информацию. Виды информации 

по способу получения. 

   Код, кодирование информации. 

Формы представления 

информации. Текст как форма 

представления информации. Та-

бличная форма представления 

информации.   Наглядные формы 

представления информации. 
   Хранение информации. 

Носители информации. 

Всемирная паутина. Браузеры. 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам ее 

восприятия человеком, по формам представления 

на материальных носителях; 

разрабатывать план действий для решения задач на 

переправы, переливания и пр.; 
определять, информативно или нет некоторое 

сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 
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   Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по 

одному и нескольким признакам. 

Передача информации. 

Обработка информации. 

    Изменение формы 

представления информации. 

Метод координат. Система-

тизация информации. Поиск 

информации. Поиск информации 

в сети Интернет. 

    Получение новой информации. 

Преобразование информации по 

заданным правилам. Черные 

ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. 

    Разработка плана действий и 
его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на пере-

правы. 

Информация и знания. 

Практическая деятельность: 
кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды; 

работать с электронной почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пересылать сообщения); 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному при-

знаку); 

сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них; 

систематизировать (упорядочивать) файлы и 

папки; 

вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

преобразовывать информацию по заданным прави-

лам и путем рассуждений; 

решать задачи на переливания, переправы и пр. в 
соответствующих программных средах 

Компьютер 

 (8 часов) 

Информация и информатика. 

Компьютер — универсальная 

машина для работы с 

информацией. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства 

компьютера и технические 

средства, с помощью которых 

может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Компьютерные объекты, их 

имена и графические 

обозначения. Элементы поль-

зовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия 

с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. 
Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно 

программы и его структура. 

Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре 

Аналитическая деятельность: 
выделять аппаратное и программное обеспечение 

компьютера; 

анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

определять технические средства, с помощью 

которых может быть реализован ввод информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность: 

выбирать и запускать нужную программу; 

работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами 

(изменять размеры и перемещать окна, реагировать 

на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры (приемы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и других 

технических средств; 

создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

соблюдать требования к организации 
компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ 

Подготовка 

текстов на 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац. 

Аналитическая деятельность: 

соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового документа и 
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компьютере 

(9 часов) 

Приемы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование 

фрагментов. Проверка 

правописания, расстановка 

переносов. Форматирование 

символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Фор-

матирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал 

и др.). 

Создание и форматирование 

списков. Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными 

возможности тестового процессора по их 

реализации; 

определять инструменты текстового редактора для 

выполнения базовых операций по созданию 

текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

создавать несложные текстовые документы на род-

ном и иностранном языках; выделять, перемещать 

и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

осуществлять орфографический контроль в тексто-

вом документе с помощью средств текстового 

процессора; 

оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 

и цвету, к выравниванию текста; 

создавать и форматировать списки; 

Компьютерная 

графика  

 

(13 часов) 

Компьютерная графика. 

Простейший графический 

редактор. Инструменты 

графического редактора. 

Инструменты создания 

простейших графических 

объектов. 

Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической 

информации 

Аналитическая деятельность: 

выделять в сложных графических объектах 

простые (графические примитивы); 

планировать работу по конструированию сложных 

графических объектов из простых; 

определять инструменты графического редактора 

для выполнения базовых операций по созданию 

изображений; 

Практическая деятельность: 

использовать простейший (растровый и/или 

векторный) графический редактор для создания и 

редактирования изображений; 

создавать сложные графические объекты 

Повторение 3 часа  

 

6 класс (34 ч) 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

 

Объекты и 

системы (13часов) 

 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и 

их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и 

окружающая среда. 

Персональный компьютер как 

система. Файловая система. 

Операционная система 

 

Аналитическая деятельность: 
анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния; 

выявлять отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами; 

осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — 

основанию классификации; 

приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем. 

Практическая деятельность: 
изменять свойства рабочего стола: тему, 

фоновый рисунок, заставку; 

изменять свойства панели задач; 

узнавать свойства компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и возможных 

действий с ними; 

Информационное 

моделирование (9 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов: свойства, действия, 

Аналитическая деятельность: 

различать натурные и информационные 
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ч.) 

 

поведение, состояния. 

Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. 

Словесные 

информационные модели. 

Простейшие математические 

модели. 

Табличные информационные 

модели. Структура и правила 

оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное 

решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики 

и диаграммы. Наглядное 
представление о соотношении 

величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. 

 Информационные модели на 

графах. Деревья. 

Создание мультимедийных 

презентаций, содержащих образные, 

знаковые и смешанные 

информационные модели 

рассматриваемого объекта.  

 

модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 

приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т. д. при описании 

объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

создавать словесные модели (описания); 

создавать многоуровневые списки; 

создавать табличные модели; 

создавать простые вычислительные таблицы, 

вносить в них информацию и проводить 

несложные вычисления; 

создавать диаграммы и графики; 

создавать схемы, графы, деревья; 

создавать графические модели 

 

Алгоритмика 

 (10 ч.) 

 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) 

как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система 

команд.  

Управление исполнителями с 

помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные 

формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, 

блок-схема).  
Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных 

произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов 

(линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, 
Водолей и др. 

 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

выделять примеры ситуаций, которые могут 

быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

Практическая деятельность: 

составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебным исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по 
управлению учебным исполнителем. 

Повторение   
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 (2 часа) 

 

7 класс (34 ч) 

 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности 

ученика 

 

Тема 1. Информация и 

информационные 

процессы(8ч.) 

Информация. Информационный 

процесс. Субъективные 

характеристики информации, 

зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств 

получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п. 

Представление информации. 

Формы представления информации. 

Язык как способ представления 

информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. Кодирование 

информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного 

кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в 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 информаций. Примеры 

информационных процессов в 

системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители 

информации (бумажные, 
магнитные, оптические, флэш-

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. Обработка 

информации. Обработка, связанная 

с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с 

позиции ее свойств (ак-

туальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования 

с использованием различных 

алфавитов, встречающиеся в 

жизни; 

• классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию; 

• выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах; 

• анализировать отношения в 

живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать 

сообщения по известным 

правилам кодирования; 

• определять количество 

различных символов, которые 

могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности); 

• определять разрядность 

двоичного кода, необходимого 

для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами 

измерения количества 

информации (бит, байт, 
килобайт, мегабайт, гигабайт);• 

оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.) 
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формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск 

информации 

Тема 2. 

Компьютер как универ-

сальное устройство 

обработки информации  

(7 часов) 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы 

компьютера. 

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их 

функции и основные характеристи-

ки (по состоянию на текущий 

период времени). Состав и функции 

программного обеспечения: 

системное программное 
обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы 
программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог 

(директория). Файловая система. 

Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование. Гигиенические, 

эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации 

компьютера 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с 

точки зрения единства 

программных и аппаратных 

средств; 

• анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

• определять программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для осуществления 
информационных процессов при 

решении задач; 
• анализировать информацию 

(сигналы о готовности и 

неполадке) при включении 

компьютера; 

• определять основные 

характеристики операционной 

системы; 

• планировать собственное 

информационное пространство. 

Практическая деятельность: 
• получать информацию о 

характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного 

канала и пр.); 

• выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

• оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

• оценивать размеры файлов, 

подготовленных с исполь-

зованием различных устройств 
ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-

архиваторы; 

• осуществлять защиту 

информации от компьютерных 

вирусов с помощью 

антивирусных программ 

 

Тема 3.  

Обработка графической 

Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 
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информации  

(4 часа) 

Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических 

файлов 

программного средства; 

• определять условия и 

возможности применения про-

граммного средства для решения 

типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора; 

• создавать и редактировать 

изображения с помощью 
инструментов векторного 

графического редактора 

•  

Тема 4.  

Обработка текстовой 

информации 

(9 часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых 

документов. Создание, 

редактирование и форматирование 

текстовых документов на 

компьютере. Стилевое 

форматирование. Включение в тек-

стовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели. Коллективная 

работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. 

Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. 
Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский 

стандартный код для обмена 

информацией, примеры 

кодирования букв национальных 

алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

• определять условия и 

возможности применения про-

граммного средства для решения 

типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые 

документы (установка 

параметров страницы документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и 
номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

• выполнять коллективное 

создание текстового документа; 

• создавать гипертекстовые 

документы; 

• выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя кодовые 
таблицы (Юникод, КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

• использовать ссылки и 
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цитирование источников при 

создании на их основе 

собственных информационных 

объектов 

Тема 5.  

Мультимедиа 

(4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и 

области ее применения. Звук и ви-

део как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Компо-

зиция и монтаж. 

Возможность дискретного 

представления мультимедийных 

данных. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства,- 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

• создавать презентации с 
использованием готовых шабло-

нов; 

• записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и 

частотой дискретизации) 

 

Повторение (1 час)   

 

 

 

8 класс (34 ч) 

№ Тема Основные виды деятельности обучающихся 

1 Математические основы 

информатики(11 часов) 

 Общие сведения о системах 

счисления. Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 1024. Перевод небольших целых чисел 

из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых 

чисел. Представление вещественных 

чисел. 

Высказывания. Логические 

операции. Логические выражения. 

Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

выявлять различие в унарных, позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

выявлять  общее  и  отличия  в разных  

позиционных  системах счисления; 

анализировать логическую структуру 

высказываний . 

Практическая деятельность: 

переводить  небольшие  (от  0  до  1024)  

целые  числа  из  десятичной системы 

счисления в двоичную (8ую,16ную) и 

обратно; выполнять  операции  сложения  и  

умножения  над  небольшими двоичными 

числами; записывать вещественные числа в 

естественной и нормаль-ной форме; строить 

таблицы истинности для логических 

выражений; вычислять истинностное 

значение логического выражения 
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2 Основы алгоритмизации (11 ч) 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей, Удвоитель и др.) 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 программы. 

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.  

Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

 

Аналитическая деятельность: 

определять  по  блок-схеме,  для  решения  

какой  задачи предназначен данный алгоритм; 

анализировать изменение значений величин 

при пошаговом выполнении алгоритма; 

определять по выбранному методу решения 

задачи, ка-кие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; сравнивать  

различные  алгоритмы  решения  одной  за-

дачи . 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

преобразовывать  запись  алгоритма  с  одной  

формы в другую; строить  цепочки  команд,  

дающих  нужный  результат при  конкретных  

исходных  данных  для  исполнителя  

арифметических действий; строить  цепочки  
команд,  дающих  нужный  результат при  

конкретных  исходных  данных  для  

исполнителя, преобразующего строки 

символов 
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3 Начала программирования  на языке 

Паскаль (11 ч) 

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 – кодирование – отладка – 

тестирование.  

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде 

программирования. Программирование 
линейных, разветвляющихся, цикличных 

алгоритмов. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения какой 

задачи она предназначена; выделять этапы 

решения задачи на компьютере . 

Практическая деятельность 

программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических 

выражений; разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы  ветвления  

(решение  линейного неравенства, решение  

квадратного  уравнения  и  пр .),  в  том  числе 

с использованием логических операций; 

разрабатывать  программы,  содержащие  

оператор цикла 

4 Повторение 1 час  

 

 

9 класс (68 ч) 

№ Тема 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 

Введение. Техника безопасности и правила 

поведения  при проведении занятий в кабинете 

информатики (1 час) 

 

2 Моделирование и формализация (15 ч) 

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, чертёж, 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 экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.   Реляционные базы 

данных. Основные понятия, типы данных, 

системы управления базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и редактирование записей. 

Поиск, удаление и сортировка данных 

Аналитическая деятельность: 

осуществлять  системный  анализ  

объекта,  выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

оценивать  адекватность  модели 

моделируемому  объекту и целям 

моделирования; определять  вид  

информационной  модели  в  

зависимости от стоящей задачи; 

анализировать  пользовательский  

интерфейс  используемого 

программного средства 

Практическая деятельность: 

строить  и  интерпретировать  

различные  информационные модели  

преобразовывать объект из одной 

формы представления информации в 

другую; работать  с  готовыми  

компьютерными  моделями; создавать 

однотабличные базы данных; 

осуществлять поиск записей в готовой 

базе данных; осуществлять 

сортировку записей в готовой базе 

данных 
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3 Алгоритмизация и программирование (20 ч) 

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 – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 

Аналитическая деятельность: 

выделять этапы решения задачи на 

компьютере; осуществлять разбиение 

исходной задачи на подзадачи; 

сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

нахождение  минимального  

(максимального)  значения  в данном  

массиве;  подсчет  количества  

элементов  массива, удовлетворяющих 

некоторому условию; нахождение 
суммы всех элементов массива; 

нахождение  количества  и  суммы  

всех  четных элементов  в массиве; 

сортировка элементов массива 

4 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах (11 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аналитическая деятельность: 

анализировать  пользовательский  

интерфейс  используемого  

программного средства; определять 

условия и возможности применения 

программного средства для решения 

типовых задач; 

Практическая деятельность: 

создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчеты по 

встроенным и вводимым 

пользователем формулам; строить 

диаграммы и графики в электронных 

таблица 
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5 Коммуникационные технологии (17 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. 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. Информационная 

безопасность личности, государства, общества. 

Защита собственной информации от 

несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. Язык 

разметки HTML. Основные теги и атрибуты. 
 

 

 

Аналитическая деятельность: 

выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; анализировать 

доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

анализировать  и  сопоставлять 

различные  источники  информации,  

оценивать  достоверность  найденной  

информации; распознавать  

потенциальные  угрозы  и  вредные  

воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их  

устранения . 

Практическая деятельность: 

осуществлять  взаимодействие  

посредством  электронной  почты, 

чата, форума; определять 
минимальное время, необходимое для 

передачи известного объема данных 

по каналу связи; проводить поиск 

информации в сети Интернет по 

запросам с использованием 

логических операций; создавать 

информационные  объекты  в  виде  

web-страницы, включающей 

графические объекты 

6  Повторение 4  часа 

 

2.2.2.10. Физика 

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 по 68 

часов (при 34 неделях учебного года), всего 204 ч (при 34 неделях учебного плнана) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Физика» 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

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

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

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

прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
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анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

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

использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем 
мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 
Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система 

отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
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обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) 

и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования 

частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.  

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 
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электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений 
на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое 

число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 
устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его использования; 
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
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Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной 

системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 
температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.1 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета  

 

В результате освоения курса физики программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

метапредметные: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,  

    организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,  

    самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их  

    объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение  универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять  

    информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

предметные: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение 

полученных знаний; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами 

научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля." 

 

 

2. Содержание учебного предмета "Физика" 

7 класс 

 

Физика и физические методы изучения природы.  

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические 

величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физика и техника. 

Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Определение цены деления измерительного прибора. Измерение физических величин с учетом абсолютной 

погрешности. Измерение длины. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации. 
Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление 

свинцовых цилиндров. 

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел.  

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. 

Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной 

прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации. Равномерное движение. Явление инерции. Измерение массы тела. Измерение объема тела с 

помощью мензурки с жидкостью. Способы измерения плотности вещества. Измерение силы 

динамометром. Сила трения покоя и скольжения. 

Лабораторные работы. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема тела с помощью 

мензурки с жидкостью. Определение плотности вещества твердого тела. Градуирование пружины и 

изменение сил динамометром. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, газов, жидкостей.  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Передача давления жидкостями и газами. Устройство и действие гидравлического пресса. 

Лабораторные работы. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. Выяснения условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

 Методы измерения работы, мощности и энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 
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Демонстрации. Простые механизмы. Рычаг. Блок. Изменение энергии тела при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

  Лабораторные работы. Выяснение условия равновесия рычага. Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

8 класс 

Тепловые явления  

  Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.  

  Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 

Демонстрации. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Сравнение теплоемкостей тел одинаковой массы. Испарение различных жидкостей. Охлаждение 

жидкостей при испарении. Постоянство температуры кипения жидкости. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. Устройство и 

действие четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

Лабораторные работы. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления  

   Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. 

Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

 Демонстрации. Электризация различных тел. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. 

Определение заряда наэлектризованного тела. Электрическое поле заряженных шариков. Составление 

электрической цепи. Измерение силы тока амперметром. Измерение напряжения вольтметром. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи и от сопротивления этого участка. Измерение 
сопротивлений. Нагревание проводников током. 

Лабораторные работы. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. 

Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и  

микрофон. 

Демонстрации. Магнитные линии (с помощью железных опилок). Магнитное поле катушки с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Лабораторные работы. 
Сборка электромагнита и испытание его действия.  

Световые явления  
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Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

 Демонстрации. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в линзах. Получение изображений с 

помощью линз. 

Лабораторные работы. Получение изображения при помощи линзы. 

 

9 класс 

 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости 

скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. Равномерное движение. Относительность движения. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Направление скорости при движении по окружности. Опыты,  иллюстрирующие явления 

инерции и взаимодействия тел. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Модель ракеты. 

 Лабораторные работы. 
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Механические колебания и волны. Звук.   

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные 

колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. Образование и распространение 

поперечных и продольных волн. Колеблющееся тело как источник звука. Опыты,  иллюстрирующие 

явления инерции и взаимодействия тел. 

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 Демонстрации. Взаимодействие постоянных магнитов. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого 

проводника и катушки с током. Взаимодействие параллельных токов. Действие магнитного поля на ток. 

Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. Устройство и действие электрического 

двигателя постоянного тока. Электромагнитная индукция. Получение переменного тока при вращении вит-

ка в магнитном поле. Преломление света. Спектроскоп. 

Лабораторные работы. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра.  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
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Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика 

ионизирующих частиц. 

 Лабораторные работы. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

2. Тематическое планирование предмета "Физика" 

7 класс (68 часов) 

I.  Физические методы изучения природы (4 ч.) 

   Техника безопасности.  

   Что изучает физика. Предмет и методы физики. Экспериментальный и теоретический методы изучения 

природы. Физические величины. Измерение физических величин. Физика и техника. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

     Определение цены деления измерительного прибора.  

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.) 

   Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц 

вещества. 

  Броуновское движение. Диффузия. Модели газа, жидкости и твердого тела. Взаимодействие частиц 

вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

− Измерение размеров малых тел. 

Демонстрации: 

1. Диффузия газов, жидкостей. 

2. Модель хаотического движения молекул. 

3. Механическая модель броуновского движения. 

4. Объем и форма твердого тела, жидкости. 

5. Свойство газа занимать весь предоставленный ему объем. 

  

III. Взаимодействие тел (23 ч.) 

    Механическое движение. Равномерное и неравномерное. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и 

времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Расчет массы 

и объема тела по его плотности. Сила. Динамометр. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Невесомость. 

Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Сила трения. Трение в природе и технике.  

Фронтальные  лабораторные работы: 

− Измерение массы тела на рычажных весах. 

− Измерение объема тела с помощью мензурки с жидкостью. 

− Определение плотности вещества твердого тела. 

− Градуирование пружины и изменение сил динамометром. 

− Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Контрольные работы: 

− Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества. 

− Сила. Равнодействующая сил. 

Демонстрации: 

1. Равномерное движение.  

2. Явление инерции.  

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела с помощью мензурки с жидкостью.  
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5. Способы измерения плотности вещества. 

6. Измерение силы динамометром. 

7. Сила трения покоя и скольжения. 

 

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

    Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Манометры. Решение задач. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

− Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

− Выяснения условий плавания тела в жидкости. 

Контрольные работы: 

− Давление. Закон Паскаля. 

− Давление в жидкости и газе. 

− Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Демонстрации: 

1. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

2. Обнаружение атмосферного давления. 

3. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

4. Передача давления жидкостями и газами. 

5. Устройство и действие гидравлического пресса. 

 

V. Работа и мощность. Энергия (13 ч). 

    Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. Блок. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент 

полезного действия механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая. Превращение энергии. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

− Выяснение условия равновесия рычага. 

− Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Контрольные работы: 

− Работа и мощность. 

Демонстрации: 

1. Простые механизмы. Рычаг.  

2. Блок. 

3.  Изменение энергии тела при совершении работы. 

4. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Повторение 2 ч. 

8 класс (68 часов) 

I. Тепловые явления (24 ч.) 

    Техника безопасности.  

    Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Расчёт 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия 

топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

− Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

− Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

− Измерение влажности воздуха. 

Контрольные работы: 

− Тепловые явления. 
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− Нагревание и плавление кристаллических тел. 

− Изменение агрегатных состояний вещества. 

Демонстрации: 

1. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

2. Сравнение теплоемкостей тел одинаковой массы. 

3. Испарение различных жидкостей. 

4. Охлаждение жидкостей при испарении. 

5. Постоянство температуры кипения жидкости. 

6. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

7. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

8. Устройство и действие четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

9. Устройство паровой турбины. 

 

II. Электрические явления (27 ч). 

    Электризация тел. Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Строение атомов. Электрический ток. Источники 
электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока. Сила тока. Измерение силы тока. Электрическое сопротивление проводников. Закон 

Ома для участка цепи. Расчёт сопротивления проводника. Реостаты. Электрическое напряжение. 

Зависимость силы тока от напряжения. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

− Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом.  

− Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

− Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Контрольные работы: 

− Электрический ток. Соединение проводников.  

− Электрические явления. 

Демонстрации: 

1. Электризация различных тел. 

2. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. Определение заряда наэлектризованного 

тела. 

3. Электрическое поле заряженных шариков. 

4. Составление электрической цепи. 

5. Измерение силы тока амперметром. 

6. Измерение напряжения вольтметром. 

7. Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи и от сопротивления этого участка. 

8. Измерение сопротивлений. 

9. Нагревание проводников током. 

 

III.  Электромагнитные явления (7 ч). 

    Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

      -  Сборка электромагнита и испытание его действия 

Контрольные работы: 

      - Электромагнитные явления 

Демонстрации: 

     1. Магнитные линии (с помощью железных опилок) 

     2. Магнитное поле катушки с током. 

     3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

 

IV. Световые явления (8 ч) 
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   Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

− Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации: 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Законы отражения света. 

4. Изображение в плоском зеркале. 

5. Преломление света. 

6. Ход лучей в линзах. 

7. Получение изображений с помощью линз. 

Повторение (2 ч.) 

9 класс (68 часов) 

 

I. Законы взаимодействия и движения тел (27 ч.) 

    Техника безопасности. 

    Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Скорость. График скорости. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. Скорость, график скорости при прямолинейном равноускоренном 

движении. Перемещение при равноускоренном движении. Относительность движения. Инерциальные 

системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон всемирного тяготения. Ускорение 

свободного падения на Земле и на других планетах. Криволинейное движение. Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. 

Реактивное движение. Ракеты. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

− Исследование равноускоренного движения. 

Контрольные работы: 

− Кинематика. 

− Законы сохранения в механике. 

Демонстрации: 

1. Равномерное движение. 

2. Относительность движения. 

3. Прямолинейное и криволинейное движение. 

4. Направление скорости при движении по окружности.  

5. Опыты,  иллюстрирующие явления инерции и взаимодействия тел. 

6. Второй закон Ньютона. 

7. Третий закон Ньютона 

8. Закон сохранения импульса. 

9. Реактивное движение. 

10. Модель ракеты. 
 

II. Механические колебания и волны. Звук (11 ч.) 

   Колебательное движение. Свободные колебания. Маятник. Параметры колебательного движения. 

Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Волны. Параметры волн. Звуковые колебания. Высота и тембр звука, 

громкость звука. Распространение звука, скорость звука. Эхо, резонанс, интерференция. 

Фронтальные  лабораторные работы:  

− Исследование зависимости периода и  частоты колебания от длины маятника. 

Контрольные работы:  

− Колебания и волны. 

Демонстрации: 

1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

2. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

3. Колеблющееся тело как источник звука. 

4. Опыты,  иллюстрирующие явления инерции и взаимодействия тел. 
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III. Электромагнитное поле (15 ч.) 

    Магнитное поле. Однородное и неоднородное. Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Магнитная индукция. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. Колебательный контур. Принципы 

радиосвязи. Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света. Спектры. Поглощение 

и испускание света. Линейчатые спектры 

Фронтальные  лабораторные работы:  

− Изучение явления электромагнитной индукции. 

Контрольные работы:  

− Электромагнитное поле. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие постоянных магнитов. 

2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 

3. Взаимодействие параллельных токов. 

4. Действие магнитного поля на ток. 
5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. 

6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

7. Электромагнитная индукция. 

8. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

9. Преломление света. 

10. Спектроскоп. 

 

I. Строение атома и атомного ядра (13 ч.) 

    Радиоактивность. Модели атомов. Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав 

атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы. Альфа- и бета- распад. Правило смещения. 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы ядра. Деление ядра урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

Биологическое действие радиации. Термоядерная реакция. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Фронтальные  лабораторные работы:  

− Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Контрольные работы:  

− Строение атома и атомного ядра. 

Демонстрации: 

1. Модель опыта Резерфорда. 

2. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

3. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

 

V. Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

    Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 
Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

7 класс  (68 ч.) 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов деятельности 

ученика  (на уровне учебных действий) 

 

1.Введение (4 ч) 

Физика - наука о природе. Физические тела и 

явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины 

и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические 

законы и закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Наблюдение и описание физических явлений. 

Участие в обсуждении явления падения тел на 

землю. Высказывание предположения - гипотезы. 

Измерение расстояний и промежутков времени. 

Определение цены деления шкалы прибора. Участие 

в диспуте на темы «Возникновение и развитие науки 

о природе», «Физическая картина мира и 

альтернативные взгляды на мир». 
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2.Первоначальные сведения о строении 

вещества(6ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое 

движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие 

в строении твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Наблюдение и объяснение явления диффузии. 

Выполнение опытов по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел 

на основе атомной теории строения вещества. 

Наблюдение процесса образования кристаллов. 

 

3.Взаимодействие тел (23ч) 

Механическое движение. Относительность 

механического движения. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, скорость, время движения). 

Равномерное прямолинейное движение. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единица силы. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 
трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

 

 

Расчёт пути и скорости тела при равномерном 

прямолинейном движении. 

Измерение скорости равномерного движения. 

Представление результатов измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определение пути, пройденного за определённый 

промежуток времени, и скорости тела по графику 

зависимости пути от времени при равномерном 
движении. 

Измерение массы тела и плотности вещества. 
Исследование зависимости удлинения стальной 

пружины от приложенной силы. 

Экспериментальное определение 

равнодействующей двух сил. 

Исследование зависимости силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

4.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (20ч) 

Давление твёрдых тел. Единицы измерения 

давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр - анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погружённое в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Обнаружение существования атмосферного 

давления. Объяснение причин плавания тел. 

Измерение силы Архимеда. 

Исследование условий плавания тел 

 

 

5.Работа и мощность. Энергия (13ч) 

Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения и полной 

механической энергии. 
Простые механизмы. Условия равновесия твёрдого 

тела, имеющего закреплённую ось вращения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия. 

Измерение работы силы. Измерение кинетической 

энергии тела по длине тормозного пути. 

Измерение энергии упругой деформации пружины. 

Экспериментальное сравнение изменения 

потенциальной и кинетической энергии тела при его 

движении по наклонной 
плоскости. 

Применение закона сохранения механической 

энергии для расчёта потенциальной и кинетической 

энергии тела. 

Измерение мощности, КПД наклонной плоскости и 

других простых механизмов. 

Экспериментальное определение центра тяжести 

плоского тела. Исследование условий равновесия 

рычага. 

6.Обобщающее повторение  (2 ч)  

 

 

8 класс (68 ч) 

 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов деятельности 
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ученика                                  

 (на уровне учебных действий) 

1.Тепловые явления (24 ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Связь 

температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении и выделение 
её при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразование энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания). КПД тепловой машины. Экологическая 

проблема использования тепловых машин. 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела 

при теплопередаче и работе внешних сил. 

Исследование явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

Вычисление количества теплоты и удельной 

теплоёмкости вещества при теплопередаче. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение теплоты плавления льда. 

Исследование тепловых свойств парафина. 

Наблюдение изменения внутренней энергии воды в 

результате испарения. Вычисление количества 

теплоты в процессах теплопередачи при плавлении 

и кристаллизации, испарении и конденсации. 

Вычисление удельной теплоты плавления и 
парообразования вещества. 

Измерение влажности воздуха по точке росы. 
Обсуждение экологических последствий 

применения ДВС, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

 

2.Электрические явления (26 ч) 

Электризация физических тел. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид 

материи. Строение атомов. Планетарная модель 

атома. 

Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического 

тока. Электрическая цепь и её составные части. 

Направление и действие электрического тока. 

Носители электрического заряда в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление проводника. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. 
Параллельное соединение проводников. 

Работа по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Наблюдение явления электризации при 

соприкосновении. Объяснение явления 

электризации тел и взаимодействия электрических 

зарядов. Исследование действия электрического 

поля на тела из проводников и диэлектриков. 

Сборка и испытание электрической цепи. 

Изготовление и испытание гальванического 

элемента. 

Измерение силы тока в электрической цепи. 

Измерение напряжения на участке цепи. 

Измерение электрического сопротивления. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике 

от напряжения на его концах. 

Измерение и мощности электрического тока. 

Вычисление силы тока в цепи, работы и мощности 

электрического тока. 

Объяснение явления нагревания проводников 

электрическим током. 

Изучение работы полупроводникового диода. 
Знание и выполнение правил безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 
 

 

3.Электромагнитные явления (6 ч) 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. 

Экспериментальное изучение явления магнитного 

взаимодействия тел. 

Изучение явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока в 

прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаружение действия магнитного поля на 

проводник с током. Обнаружение магнитного 
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взаимодействия токов. Изучение принципа 

действия электродвигателя. 

4.Световые явления (11 ч) 

Источники света. Закон прямолинейного  

распространения света 

 

Экспериментальное изучение явления отражения 

света. Исследование свойств изображения в 

зеркале. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

 Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система. 

Получение изображений с помощью собирающей 

линзы. 

5.Обобщающее повторение   1 час.  

 

9 класс (68 часов) 

 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов деятельности ученика                                     

(на уровне учебных действий) 

1.Законы взаимодействия и движения тел 

(27ч) 

Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. Измерение ускорения 

свободного падения. Определение пройденного пути и 

ускорения движения тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного прямолинейного движения 

тела от времени. Измерение центростремительного 

ускорения при движении тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Измерение скорости 

истечения струи газа из модели ракеты. Применение 

закона сохранения импульса для расчета результатов 

взаимодействия тел. Измерение работы силы. 

Измерение кинетической энергии тела по длине 

тормозного пути 

2.Механические колебания и волны. Звук 

(11ч) 

Механические колебания. Период, частота, 

амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. 

Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Объяснение процесса колебаний маятника. 

Исследование зависимости периода колебаний 

маятника от его длины и амплитуды колебаний. 

Исследование закономерности колебаний груза на 

пружине. Вычисление длины волны и скорости 

распространения звуковых волн. Экспериментальное 

определение границы частоты слышимых звуковых 

колебаний. 

3.Электромагнитное поле. 

Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля (15ч) 

Магнитное поле постоянных магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Явление 

электромагнитной индукции. Опыты 

Фарадея. Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Свет - электромагнитные 

Экспериментальное изучение явления 
электромагнитной индукции. 

Изучение работы генератора постоянного тока. 

Получение переменного тока вращением катушки в 

магнитном поле. 

Наблюдение явления дисперсии. 
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волна. Скорость света. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

4.Строение атома и атомного ядра (13ч) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. 

Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые 

спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. 

Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа- излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Измерение элементарного электрического заряда. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Наблюдение треков альфа- частиц в камере Вильсона. 

Обсуждение проблемы влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

 

5.Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва. 

Ознакомление с созвездиями и наблюдение суточного 

вращения звездного неба. 

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд. 

 

 

 

2.2.2.11. Биология 

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 5-9  

классах, при 34 часах учебного года): 

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

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки.  
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 



614 

 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту;  
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации;  
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы 

Выпускник научится:  
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;ргументировать, приводить 
доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека;  
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов;  
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее.  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 
культурных растений, уходом за домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  



615 

 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов  
и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 
человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 

 являть примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 
строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится:  
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования;  
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  
 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  органов  и  систем  

органов; 
 спользовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 
пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 
биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

1.1Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

"Биология" 

5 класс 

Личностные результаты: 
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни;  
реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты :  
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы.  
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умение работать с разными источниками биологической информации(в тексте учебника, биологический 
словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию.  
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью.  
умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою 
позицию. 

Предметные результаты :  
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организмов).  
приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды;  
объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни 
человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
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различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 
растения и животных;  
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе сравнения;  
выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, системой органов и их 
функциями;  
овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических объектов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.  
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы).  
освоение приѐмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

6 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости 
на основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  
Метапредметные результаты обучения 
умен  

- выделять в тексте главное; ставить вопросы к тексту; разбивать его на от дельные смысловые части 

составлять план работы 

-работать с текстом параграфа и его компонентами 

- давать определения;  
- формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; - 

работать с биологическими объектами;  
= использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

- работать с различными источниками информации;  
- участвовать в совместной деятельности; участвовать в групповой работе (класс, малые группы); - 

выявлять причинно следственные связи  
- планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); организовывать свою учебную 

деятельность; 

- оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.  
Предметными результатами обучения является:  
знание основных понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», 
«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система 

органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная система», «кровеносная система», 
«дыхательная система», «выделительная система», «опорно двигательная система», «нервная система», 

«эндокринная система»;  
- понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», 

«питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», 

«холоднокровные животные», «тепло кровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», 

«раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое 

размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», 

«рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие».  
- основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и 

животных; - основные черты различия в строении растительной и животной клеток; - что лежит в основе 
строения всех живых организмов.  
Научиться показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, 
показывать составные части побега, органы и системы органов растений и животных; исследовать строение 
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основных органов растения; строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 
строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;   

- описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; органы и 
системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, показывать на таблицах; 

- устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями;  
- обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности 

организма. обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 
- называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

- сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

- наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 

7 класс  
Личностные результаты обучения  

- Соблюдение учащимися правил поведения в природе; - осознание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и природы; - умение реализовывать теоретические познания на 

практике; - осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; - 

понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к 

само развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; - проведение учащимися 

работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; - привитие любви к природе, чувства 

уважения к ученым, изучающим растительный мир, развитие эстетических чувств от общения с 

растениями; - признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; - 

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо природы; - умение 

аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения; - критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их результаты; - понимание необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; - умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Освоить:  
- существующую программу курса; - учебники и другие компоненты учебно методического комплекта; - 

иллюстративный и вспомогательный учебный мате риал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.); - 

осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих в ней процессов.   
Научиться  
- различать объем и содержание понятий; - различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; - 

определять аспект классификации и проводить классификацию; - выстраивать причинно следственные 

связи- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект 

параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; - разрабатывать план конспект темы, 

используя дополнительные источники информации; - готовить устные сообщения и письменные рефераты 

на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; - пользоваться поисковыми 

системами Интернета.- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; - сравнивать 

представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; - оценивать с эстетической 

точки зрения представителей растительного мира; - находить информацию о растениях в дополнительных 

источниках, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. : - работать с учебником, 

рабочей тетрадью и дидактическими материалами; - составлять конспект параграфа учебника до и/или 
после изучения материала на уроке; - объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности 

человека с учетом особенностей жизнедеятельности живых организмов; - под руководством учителя 

оформлять отчет о проведенном наблюдении, включающий описание объектов наблюдения, его результаты  
и выводы; - организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.).  
Предметные результаты  

- знание основных понятий и терминов: «искусственный отбор», «борьба за существование», 

«естественный отбор»; - основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно видовой, биогеоценотический и биосферный; - 

подразделение истории Земли на эры и периоды; - искусственную систему живого мира; работы 
Аристотеля, Теофраста; систему природы К. Линнея; - принципы построения естественной системы живой 

природы. - строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; - разнообразие и распространение 

бактерий и грибов; - роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; - методы профилактики 
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инфекционных заболеваний. - основные понятия, относящиеся к строению про и эукариотической клеток; - 

строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; - особенности организации шляпочного гриба; - меры 

профилактики грибковых заболеваний. - основные методы изучения растений; - основные группы растений 

(Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голо семенные, 

Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; - особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников; - роль растений в биосфере и жизни человека; - происхождение растений 

и основные этапы развития растительного мира. - определение понятия «фитоценоз»; - видовую и 

пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; - роль растений в жизни планеты и 

человека; - необходимость сохранения растений в любом месте их обитания.  
Овладеть навыками: - в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; - объяснять с 
материалистических позиций процесс возникновения жизни; - иметь представление о естественной системе 

органической природы; - давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и 

развитии жизни на Земле. - давать общую характеристику бактерий; - характеризовать формы 

бактериальных клеток; - отличать бактерии от других живых организмов; - объяснять роль бактерий  
и грибов в природе и жизни человека. - давать общую характеристику бактерий и грибов; - объяснять 

строение грибов и лишайников; - приводить примеры распространѐнности грибов и лишайников; - 
характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; - определять несъедобные шляпочные грибы; - 

объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. - давать общую характеристику царства 

Растения; - объяснять роль растений в биосфере; - характеризовать основные группы растений (Водоросли, 

Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); - объяснять 

происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; - характеризовать 

распространение растений в раз личных климатических зонах Земли; - объяснять причины различий в 

составе фитоценозов различных климатических поясов - определять тип фитоценоза; - выявлять различия 

между естественными и искусственными фитоценозами; - обосновывать необходимость 

природоохранительных мероприятий. 

 

8 класс 

Личностные результаты обучения  
- формирование ответственного отношения к обучению; - формирование познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение предмета; - развитие навыков обучения; - формирование социальных 

норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; - формирование осознанного и доброжелательного 

отношения к мнению другого человека; - формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; - формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; - 

осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим товарищам.  
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны освоить:  

- существующую программу курса; - учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; - 

иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.). 
Учащиеся должны научиться самостоятельно  

- давать характеристику методам изучения биологических объектов, - наблюдать и описывать 

различных представителей животного мира; - находить в различных источниках необходимую 

информацию о животных; - избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в 
средствах массовой информации. - находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

биологических объектов и явлений;- находить значения терминов в словарях и справочниках;- выделять 
тезисы и делать конспект текста;- делать выводы из непосредственного наблюдения.  
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны характеризовать:  
- признаки организма как целостной системы; - основные свойства животных организмов; - сходство и 

различия между растительным и животным организмом; - что такое зоология, какова еѐ структура. - 

признаки организма как целостной системы; - основные свойства животных организмов; - сходство и 

различия между растительными и животными организмами; - что такое зоология, какова еѐ структура; - 

признаки одноклеточного организма; - основные систематические группы одноклеточных и их 

представителей; - значение одноклеточных животных в экологических системах; - паразитических 
простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры профилактики; - современные представления  
о возникновении многоклеточных животных; - общую характеристику Типа Кишечнополостные - общую 
характеристику Типа Плоские черви;- общую характеристику Типа Круглые черви; - общую 

характеристику Типа Кольчатые черви; - общую характеристику Типа Членистоногие; - современные 
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представления о возникновении хордовых животных; - основные направления эволюции хордовых; - 

общую характеристику Надкласса Рыбы; - общую характеристику Класса Земноводные; - общую 

характеристику Класса Пресмыкающиеся; - общую характеристику Класса Птицы; - общую 

характеристику Класса Млекопитающие; - гипотезу о возникновении эукариотических организмов; - 

основные черты организации представителей всех групп животных; - крупные изменения в строении 

организма, сопровождавшие возникновение каждой группы животных; - значение животных в природе и 

жизни человека; - воздействие человека на природу; - сферы человеческой деятельности, в которых 

используются животные; - методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства; - особенности жизнедеятельности домашних 

животных. - определение науки экологии; - абиотические и биотические факторы среды; - определение 

экологических систем; - определение биогеоценоза и его характеристики; - учение В. И. Вернадского о 

биосфере; - биотические круговороты; - характер преобразования планеты живыми организмами.  
Учащиеся должны :  
- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические категории; - 

представлять эволюционный путь развития животного мира; - классифицировать животные объекты по их 

принадлежности к систематическим группам; - применять двойные названия животных при подготовке 
сообщений, докладов, презентаций; - объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на 

планете, разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; - использовать 

знания по зоологии в повседневной жизни. - объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еѐ 

развития, систематические категории; - представлять эволюционный путь развития животного мира; - 

классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; - применять 

двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; - объяснять значения 

зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких и охраняемых животных, 

выведения новых пород животных; - использовать знания по зоологии в повседневной жизни; - работать с 

живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; - распознавать 

одноклеточных возбудителей заболеваний человека; - раскрывать значение одноклеточных животных в 

природе и жизни человека; - применять полученные знания в практической жизни; - наблюдать за 

поведением животных в природе; - определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; - работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); - объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем, образа жизни и среды обитания животных; - использовать меры профилактики паразитарных 

заболеваний; - характеризовать экологическую роль хордовых животных; - характеризовать 

народнохозяйственное значение позвоночных; - наблюдать за поведением животных в природе; - оказывать 

первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; - характеризовать основные 

направления эволюции животных; - объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп 

организмов; - описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах развития 

жизни; - анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; - выстраивать своѐ поведение 

при встрече с дикими животными в природе; - обращаться с домашними животными; - разрабатывать 

режим кормления и условия содержания для разных домашних животных; - оказывать первую помощь при 

травмах и отравлениях. - определение науки экологии; - абиотические и биотические факторы среды; - 

определение экологических систем; - определение биогеоценоза и его характеристики; - учение В. И. 

Вернадского о биосфере; - биотические круговороты, - характер преобразования планеты живыми 

организмами. - характеризовать взаимоотношения между организмами; - анализировать последствия 

деятельности человека на животных и природу в целом; - выявлять и описывать влияние факторов среды на 

животных и растения; - приводить примеры цепей и сетей питания; - давать определение понятию 

экологическая пирамида; - характеризовать биомассу биосферы, еѐ состав, объѐм и динамику обновления; - 

описывать круговороты основных химических элементов и воды; - сопоставлять естественные и 

искусственные биоценоз  
- устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; - приводить 

примеры продуцентов, консументов и редуцентов;  
- выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей питания и 

пищевых цепей. 

 

9 класс 

Личностные результаты обучения 
- Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к Отечеству;  
- формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию;  
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- формирование целостного научного мировоззрения; - осознание учащимися ценности здорового 
образа жизни; 

- знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование экологического мышления.  
Метапредметные результаты 

- планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя;  
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- оценивать свою работу и работу одноклассников; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

- высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

- выявлять причинно следственные связи; 

- использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

- работать с текстом и его компонентами; 

- создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 
- организовывать свою учебную деятельность;  
- ставить учебные задачи; - планировать и корректировать свою познавательную деятельность; - 

объективно оценивать свою работу и работу товарищей;  
- сравнивать и классифицировать объекты; 

- определять проблемы и предлагать способы их решения; 

- применять методы анализа и синтеза;  
- использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе ресурсы 

Интернета;  
- представлять информацию в различных формах; 

- составлять аннотации, рецензии, резюме; 

- уметь делать сообщение, вести дискуссии.  
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны обьяснять: 
- доказательства родства человека и животных;  
- вклад отечественных и зарубежных учѐных в развитие о строении и функционировании организма 

человека; - науки, изучающие организм человека;  
- основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. - существенные признаки организма, 

его биологическую и социальную природу; - строение и функции органов и систем органов человека. 
- объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

- характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека;  
- сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей различных рас, 

делать выводы на основе сравнения;  
- выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности организма человека.  
- распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; - аргументировано 

доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, стрессами; - оказывать первую доврачебную 

помощь человеку при кровотечениях, травмах опорно двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и 
др.;  

- применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; - соблюдать санитарно 
гигиенические требования; 

- соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии;  
- приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

- объяснять место и роль человека в биосфере. 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология»  
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 заболеваний, вызываемых бактериями. 

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

лимфатическая 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. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 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 по-

сле 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 системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  
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Тематическое планирование предмета «Биология» 

5 класс. (34 часа, 1час в неделю) 

Ведение в биологию. 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 8 часов.  
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный 

химический состав, обмен веществ и энергии, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Биология – наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы 

изучения природы: наблюдения, эксперимент, измерение. Оборудование для научныхисследоаваний 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные 

приборы: лупа, световой микроскоп. Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и е органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели.  
Лабораторные и практические работы  
Знакомство с оборудованием для научных 
исследований. Проведение наблюдений, опытов и 

измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. Устройство ручной лупы, светового 

микроскопа*. Строение клеток кожицы чешуи лука*.  
Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч)  
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; Леса каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых  
организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой 

природы.  
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч)  
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к 

среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями 

живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, травянистые равнины степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса.  
Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество.  
Лабораторные и практические работы 

Определение  (узнавание)  наиболее  распространѐнных  растений  и  животных  с  использованием 

различных  источником  информации  (фотографий,  атласов-определителей,  чучел,  гербариев  и  др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. Знакомство 

с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч)  
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитекиЧеловек умелый. Человек прямоходящий. Человек Разумный (неандерталец, 
кроманьонец, современный человек).Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 
разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, 

борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье 

человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни.  
Нредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека.Правила поведения человека в 
опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи.  
Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности.  
Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 
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                                                                        6 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Биология. Живой организм. Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (17ч) 

Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток. Клетка — живая система (4 ч)  
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток.  
Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).  
Деление клеток  
Тема 1.2. Ткани растений и животных (3 ч)  
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 

функции.  
Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов.  
Тема 1.3. Органы и системы органов (10 ч)  
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как 

осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные 

листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение 

и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 

половая.  
Лабораторные и практические работы 

Распознание органов у растений и животных.  
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (46 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (6 ч)  
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 
Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники,  
трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 
пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение.  
Демонстрация  
Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. Опыт, доказывающий образование крахмала 

на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни растений.  
Тема 2.2. Дыхание (4 ч)  
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 
энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания животных организмов.  
Демонстрация  
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого 
газа в выдыхаемом воздухе.  
Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (5 ч)  

                                                                                                                                                                                                  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная система, еѐ строение, функции. Гемолимфа, кровь и еѐ составные 

части (плазма, клетки крови).  
Демонстрация  
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение клеток крови 

лягушки и человека.  
Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по 
стеблю.  
Тема 2.4. Выделение (4 ч)  
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 
животных. Обмен веществ и энергии.  
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Тема 2.5. Опорные системы (4 ч)  
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 
животных.  
Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых.  
Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных.  
Тема 2.6. Движение (5 ч) 

Движение как важнейшая особенность  животных организмов. Значение двигательной
 активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.  
Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории, туфельки.  
Перемещение дождевого червя.  
Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (4 ч)  
Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 
инстинкт.  
Тема 2.8. Размножение (6 ч)  
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 
простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. Особенности полового 

размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.  
Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий.  
Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).  
Тема 2.9. Рост и развитие (5 ч)  
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 

покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 
Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.  
Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян.  
Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).  
Тема 2.10. Организм как единое целое (3 ч)  
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной 
систем. Функционирование организма как единого целого, организм — биологическая система. 

 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Растения, грибы, бактерии. 
Раздел 1. От клетки до биосферы (12 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живых систем (4 ч) 
Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани органы, 

организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере.  
Демонстрация  
Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы различной 
сложности. Границы и структура биосферы.  
Тема 1.1. Ч. Дарвин о происхождении видов (2 ч)  
Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. Искусственный 

отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за существование и 

естественном отборе.  
Демонстрация  
Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к различным 

условиям существования.  
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Тема 1.2. История развития жизни на Земле (4 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней планете.  
Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде существовавших форм.   
Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов.  
Тема 1.3. Систематика живых организмов (2 ч)  
Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. 

Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. Основные 

таксономические категории, принятые в современной систематике.  
Демонстрация 

Родословное древо растений и животных.  
Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных.  
Раздел 3. Царство Бактерии (4 ч)  
Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии (2 ч)  
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение 

прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий.  
Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий.  
Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот.  
Тема 2.2. Многообразие бактерий (2 ч)  
Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 

распространѐнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика 

инфекционных заболеваний.  
Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

Тема 3.1. Строение и функции грибов (2 ч)  
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 
организации многоклеточных грибов.  
Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора.  
Демонстрация  
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные представители 
царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба.  
Тема 3.2 Многообразие и экология грибов (4 ч)  
Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 
Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в 
биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики 
микозов.  
Демонстрация  
Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи плодовых тел 
шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья).  
Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  
Тема 3.3. Группа лишайники (2 ч)  
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности 
жизнедеятельности, распространѐнность и экологическая роль лишайников.  
Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников.  
Раздел 4. Царство Растения (36ч)  
Тема 4.1. Группа отделов Водоросли; строение, функции, экология (6 ч)  
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения 

тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелѐные 

водоросли. Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение.  
Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов.  
Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей.  
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Тема 4.2. Отдел Моховидные (2 ч)  
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 
биоценозах.  
Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов.  
Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов.  
Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные (6 ч) 

Отдел  Плауновидные;  особенности  организации,  жизненного  цикла.  Распространение  и  роль  в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 
роль в биоценозах.  Отдел  Папоротниковидные.  Происхождение  и  особенности  организации  

папоротников.  
Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах.  
Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные представители плаунов  
и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема цикла развития 

папоротника. Различные представители папоротников.  
Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 
Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах).  
Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (8 ч)  
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, распространѐнность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 
значение.  
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов).  
Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных.  
Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения (10 ч)  
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространѐнность цветковых, их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности.  
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных 
растений*. 
Распознавание наиболее распространѐнных растений своей местности, определение их 
систематического положения*.  
Демонстрация  
Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений (двойное 
оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений.  
Тема 4.6. Эволюция растений (4 ч)  
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. 
Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы развития 
растений на суше.  
Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения.  
ДемонстрацияИзображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их 

организации. 

 Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч)  
Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов (4 ч) Растительные 

сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе.  
Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов.  
Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе.  
Тема 5.2. Растения и человек (2 ч) 
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Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые потребности 
человека  
в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство и другие потребности 

человека. Эстетическое значение растений в жизни человека.  
Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе.  
Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту.  
Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ (2 ч)  
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны растений.  
Демонстрация  
Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных 

мероприятиях.  
Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории 

 

8 класс (68ч, 2 ч в неделю) 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные.  
Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных( 2 ч)  
Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности, животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные  
и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи 

питания.  
Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области.  
Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях.  
Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные (4 ч)  
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. 

Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их 

роль в биоценозах.  
Демонстрация  
Схемы, строения амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки. Представители различных групп 

одноклеточных.  
Лабораторные и практические работы 

Строение амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки.  
Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные (2 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани

 животных.  
Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение.  
Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок.  
Тема 1.4. Кишечнополостные (2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных 

сообществах.  
Демонстрация  
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и 

внутреннее строение кишечнополостных.  
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Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры.  
Тема 1.5. Тип Плоские черви (2 ч)  
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы 

Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печѐночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры профилактики 

паразитарных заболеваний.  
Демонстрация  
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 
представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печѐночного сосальщика и бычьего цепня.   
Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печѐночного сосальщика и бычьего цепня.  
Тема 1.6. Тип Круглые черви (2 ч)  
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза.  
Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды.  
Демонстрация  
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей.  
Тема 1.7. Тип Кольчатые черви (2 ч)  
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). 
Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые и Малощетинковые 

кольчатые черви, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.  
Демонстрация  
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители 

типа кольчатых червей.  
Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя.  
Тема 1.8. Тип Моллюски (2 ч)  
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 
жизни человека и его хозяйственной деятельности.  
Демонстрация  
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа 

моллюсков.  
Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков.  
Тема 1.9. Тип Членистоногие (6 ч)  
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и 
значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.  
Демонстрация Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 
ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразных. 

Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 
Тема 1.10. Тип Иглокожие (1 ч) 
 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звѐзды, Морские

 ежи. 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  
Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза.   
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Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные(1 ч)  
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип 
Бесчерепные, ланцетник: особенности его организации и распространения.  
Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.  
Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (4 ч)  
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 
двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб.  
Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперых рыб. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 
Тема 1.13. Класс Земноводные (4 ч)  
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных.  
Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни*. 
Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся (4 ч)  
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. 

Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. 

Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.  
Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий.  
Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи.  
Тема 1.15. Класс Птицы (4 ч)  
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие. 

Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных 
пространств, болот, водоѐмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в 

природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.  
Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 
Тема 1.16. Класс Млекопитающие (6 ч)  
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие 

звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на 

примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в 

кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные 

животные).  
Демонстрация  
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 
Лабораторные и практические работы  
Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в 
жизни человека*. 
Тема 1.17. Основные этапы развития животных (2 ч)  
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Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. 

Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском 

периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных.  
Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа Царства Животные.  
Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп.  
Тема 1.18. Животные и человек (2 ч)  
Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: 

охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производства для обеспечения 
человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные.  
Демонстрация 

Использование животных человеком.  
Раздел 2. Вирусы (2 ч) 
Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов (2 ч)  
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.  
Демонстрация  
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и 
вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний.  
Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы (2 ч)  
Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и средой 

обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. 

Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения.  
Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение животных  
в природных биоценозах и агроценозах.  
Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян.  
Тема 3.2. Экосистема (2 ч) 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты.  
Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.  
Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы.  
Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания.  
Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, еѐ объѐм  
и динамика обновления.  
Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, еѐ компоненты  
Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот
 углерода.  
Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.  
Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов.  
Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере (2 ч)  
Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 

осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, 

месторождений руд.  
Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 
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Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира (2 ч)  
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 
человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный.  
Демонстрация  
Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и 
животных.  
Тема 1.2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. 
Расы человека, их происхождение и единство.  
Демонстрация  
Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры человека, 

изображения представителей различных рас человека.  
Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий  
Гален, Андреас Везалий.  
Демонстрация 

Портреты великих учѐных — анатомов и физиологов.  
Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека(4 ч)  
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 
человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза.  
Демонстрация 

Схемы систем органов человека.  
Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей.  
Распознавание на таблицах органов и систем органов.  
Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 ч)  
Тема 2.1. Координация и регуляция (10 ч)  
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс. 

Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и 

еѐ связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, 

функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.  
Демонстрация  
Схемы строения эндокринных желез. Таблицы строения, биологической активности и точек 
приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы эндокринных желез.   
Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, 
безусловных рефлексов различных отделов мозга.  
Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка.  
Тема 2.2. Опора и движение (8 ч)  
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы.  
Демонстрация 
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Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приѐмы оказания первой помощи при 
повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы.  
Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей.  
Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц.  
Тема 2.3. Внутренняя среда организма (3 ч)  
Понятие «внутренняя среда». Тканева жидкость. Кровь, еѐ состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свѐртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета.  
Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящѐнные составу крови, группам крови.  
Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови.  
Тема 2.4. Транспорт веществ (4 ч)  
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение.  
Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов кровообращения.  
Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления.  
Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений.  
Тема 2.5. Дыхание (5 ч)  
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в легких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 
дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  
Демонстрация  
Модели гортани, легких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приѐмы искусственного 

дыхания.  
Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания.  
Тема 2.6. Пищеварение(5 ч)  
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. 
Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения.  
Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов.  
Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 
Определение норм рационального питания.  
Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (2 ч)  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  
Тема 2.8. Выделение(2 ч)  
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 
мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ.  
Демонстрация 

Модель почек.  
Тема 2.9. Покровы тела (3 ч)  
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 

одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.  
Демонстрация 
Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи.  
Тема 2.10. Размножение и развитие(3 ч)  
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Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Планирование семьи. 
Тема 2.11. Высшая нервная деятельность(5 ч)  
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследована И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного 

труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.  
Тема 2.12. Человек и его здоровье (4 ч)  
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила 

поведения человека в окружающей среде.  
Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды.  
Тема 2.13. Человек и окружающая среда (2 ч)  
Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему 

организма человека. Биосфера — живая оболочка земли. В. И. Вернадский — создатель учения о 

биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние.  
Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

 

5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю). 
 

Темы Кол-во часов Характеристика основных  

  видов деятельности ученика  

  (на уровне учебных действий)  

 Биология. Введение в биологию  

Живой организм: строение и 

изучение 

8 Объясняют   роль   биологических   знаний   в   жизни 

человека.  Выделяют  существенные  признаки  живых 

организмов.  Определяют  основные  методы  биологи- 

ческих  исследований.  Учатся  работать  с  лупой  и 

световым   микроскопом,   готовить   микропрепараты. 

Выявляют основные органоиды клетки, различают их 

намикропрепаратахитаблицах.Сравнивают 

химический  состав  тел  живой  и  неживой  природы. 

Объясняют   вклад   великих   естествоиспытателей   в 

развитие биологии и других естественных наук 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

Многообразие живых 14 Называют основные этапы в, развитии жизни на Земле.  

организмов  Определяют предмет изучения систематики. Выявляют  

  отличительные признаки представителей царств живой  

  природы. Сравнивают представителей царств, делают  

  выводы на основе сравнения. Приводят примеры  

  основных представителей царств природы. Объясняют  

  роль живых организмов в природе и жизни человека.  

  Различают изученные объекты в природе, таблицах.  

  Выявляют существенные признаки строения и жизне-  

  деятельности изучаемых организмов. Осваивают  

  навыки выращивания растений и домашних животных.  

  Оценивают представителей живой природы с  

  эстетической точки зрения. Наблюдают и описывают  
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  внешний вид природных объектов, их рост, развитие,  

  поведение, фиксируют результаты и формулируют  

  выводы. Работают с учебником (текстом,   

  иллюстрациями). Находят дополнительную   

  информацию в научно-популярной литературе, спра-  

  вочниках, мультимедийном приложении    

Среда обитания живых 5 Характеризуют    и    сравнивают    основные    среды  

организмов 

 обитания, а также называют виды   растений   и  

 

животных,  населяющих  их.  Выявляют  особенности 

 

   

  строения   живых   организмов   и   объясняют   их  

  взаимосвязь  со  средой  обитания.  Приводят  примеры  

  типичных  обитателей  материков  и  природных  зон.  

  прогнозируют последствия изменений в среде обитания  

  для  живых  организмов.  Объясняют  необходимость  

  сохранения  среды  обитания  для  охраны  редких  и  

  исчезающих    биологических    объектов.    Называют  

  природные  зоны  Земли,  характеризуют  их  основные  

  особенности и выявляют закономерности  

  распределения организмов в каждой из сред   

Человек на Земле 5 Описывают  основные этапы антропогенеза,  

  характерные  особенности  предковых  форм  человека  

  разумного.  Анализируют  последствия  хозяйственной  

  деятельностичеловекавприроде.Называют  

  исчезнувшие виды растений и животных. Называют и  

  узнают в природе редкие и исчезающие виды растений  

  и  животных.  Выясняют,  какие  редкие  и  исчезающие  

  виды  растений  и  животных  обитают  в  их  регионе.  

  Объясняют причины исчезновения степей, лесов, болот,  

  обмеления рек. Обосновывают необходимость  

  соблюдения правил поведения в природе и выполнения  

  гигиенических   требований   и   правил   поведения,  

  направленных на сохранение здоровья    

Резервное время 2          

Биология. Живой организм. 6 класс. (68 часов-2 часа в неделю)    

Раздел 1.Строение и свойства живых организмов 17 ч         

Строение растительной и живой 
клеток. Клетка — живая система 

4 

Называют  основные  органоиды  клетки.  Описывают 

функции  основных  органоидов  клетки. 

Различают  на таблицах и микропрепаратах органоиды 

клетки. Обосновывают биологическое значение процесса 

деления клетки. 

 

  

  

  

  

   

   

    

Ткани растений и животных 3 Распознают основные группы клеток. Устанавливают  

  связь между строением и функциями клеток тканей.  

  Называют основные функции тканей. Описывают и  

  сравнивают строение различных групп тканей   

Органы и системы органов 10 Называют части побега. Описывают и сравнивают  

  части побега. Устанавливают связь между строениями и  

  функциями органов. Описывают внутреннее строение  

  частей побега и их функции. Называют основные  

  органы и их системы у животных. Объясняют роль  

  систем органов животных. Обосновывают важность  
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  взаимосвязи систем органов организма    

           

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 46 ч          

Питание и пищеварение 6 Описывают особенности питания растений.   

  Определяют сущность воздушного и почвенного  

  питания. Обосновывают биологическую роль зелѐных   

  растений. Определяют тип питания животных. 

  Называют основные отделы пищеварительной системы 

  животных. Обосновывают связь системы органов 

  между собой 

   

Дыхание 4 Определяют сущность процесса дыхания. Сравнивают 

  процессы фотосинтеза и дыхания. Называют органы, 

  участвующие в процессе дыхания. Называют типы 

  дыхания у животных. Приводят примеры животных и 

  называют их тип дыхания 

   

Передвижение веществ в 5 Называют и описывают проводящие системы растений 

организме  и животных. Называют части проводящей системы 

  растений. Устанавливают роль кровеносной системы у 

  животных организмов. Описывают кровообращение 

  млекопитающих. Устанавливают взаимосвязь кро- 

  веносной системы с дыхательной и органами 

  кровообращения 

   

Выделение 4 Определяют существенные признаки процесса 

  выделения. Выявляют особенности выделения у 

  растении. Определяют значение выделения в жизни 

  организмов. Приводят примеры выделительных систем 

  животных. Устанавливают взаимосвязь систем органов 

  организма в процессе обмена веществ. Доказывают, что 

  обмен веществ — важнейший признак живого 

   

Опорные системы 4 Называют и описывают строение опорных систем 

  растений и животных. Объясняют роль опорных систем 

  для живых организмов. Выявляют признаки опорных 

  систем, указывают на взаимосвязь их строения и 

  функций 

Движение 5 Называют и описывают способы движения животных, 

  приводят примеры. Объясняют роль движений в жизни 

  живых организмов. Сравнивают способы движения 

  между собой. Устанавливают взаимосвязь между 
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  средой обитания и способами передвижения организма. 

  Приводят доказательства двигательной активности 

  растений 

Регуляция процессов 4 Называют и определяют части регуляторных систем. 

жизнедеятельности  Сравнивают нервную и эндокринную системы, 

  объясняют их роль в регуляции процессов жизне- 

  деятельности организмов. Объясняют рефлекторный 

  характер деятельности нервной системы. Описывают 

  реакции растений на изменения в окружающей среде 

Размножение 6 

Определяют роль размножения в жизни живых 

организмов. Выявляют особенности бесполого и 

полового размножения. Определяют 

преимущества полового размножения. Называют и 

описывают части цветка, указывают их значение. 

Делают выводы о биологическом значении цветка, 

плода и семян 

Объясняют особенности роста и развития растений. 

Описывают этапы индивидуального развития растений. 

Объясняют особенности развития животных. 

Сравнивают непрямое и прямое развитие животных 

организмов. Проводят наблюдение за ростом и 

развитием организмов 

Называют единицы строения живых организмов 

(клеток, тканей, органов). Выявляют взаимосвязь 

между особенностями строения и функциями. 

Устанавливают взаимосвязь между работой органов и 

систем органов организма 

  

  

  

  

  

  

Рост и развитие 5 

  

  

  

  

  

Организм как единое целое 3 
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Резервное время (Повторение) 5  

 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. (68 часов -2 

часа в делю) 
  
Раздел 1. От клетки до биосферы 12 ч 

Многообразие живых систем 4 

Определяют понятия: «биология», «уровни 

организации», «клетка», «ткань», «орган», «организм», 

«биосфера», «экология». Определяют значение 

биологических знаний в современной жизни. 

Оценивают роль биологической науки в жизни 

общества. Составляют краткий конспект текста урока, 

готовятся к устному выступлению. 

 

   

   

   

   

   

   

Ч. Дарвин о происхождении 

видов 

2 

Определяют   и   анализируют   основные   понятия: 
«наследственность»,   «изменчивость».   Знакомятся   с 

основными этапами искусственного отбора в сельском 

хозяйстве  и  в  быту.  Анализируют  логическую  цепь 

событий,    делающих    борьбу    за    существование 

неизбежной.  Строят  схемы  действия  естественного 

отбора   в   постоянных   и   изменяющихся   условиях 

существования. Составляют развѐрнутый план урока 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

История развития жизни на 

Земле 

4 

Знакомятся с историей Земли как космического тела. 

Анализируют обстоятельства, приведшие к глобальным 

изменениям условий на планете. Характеризуют 

растительный и животный мир палеозоя, мезозоя и 

кайнозоя. Анализируют сходство и различие в 

организации жизни в разные исторические периоды. 

Составляют картины фауны и флоры эр и периодов 

(работа в малых группах) 

 

  

  

   

   

   

   

   

Систематика живых 2 Определяют понятия: «царство Бактерии», «царство  
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организмов 

 

Грибы», «царство Растения»,«царство Животные». 

Проводят анализ признаков живого: клеточного 

строения, питания, дыхания, обмена веществ, 

раздражимости, роста, развития, размножения. Харак- 

 

  

   

    

   теризуют принципы искусственной классификации 

   организмов по К. Линнею. Учатся приводить примеры 

   искусственных классификаций живых организмов, 

   используемых в быту. Составляют план параграфа 

Раздел 2. Царство Бактерии 4 ч   

Подцарство Настоящие  2 Выделяют основные признаки бактерий, дают общую 

бактерии   характеристику прокариот. Определяют значение 

   внутриклеточных структур, сопоставляют его со 

   структурными особенностями организации бактерий. 

   Выполняют зарисовку различных форм бактериальных 

   клеток. Готовят устное сообщение по теме «Общая 

   характеристика прокариот» 

Многообразие бактерий  2 Характеризуют понятия: «симбиоз», «клубеньковые, 

   или азотфиксирую-щие, бактерии», «бактерии, 

   деструкторы», «болезнетворные микроорганизмы», 

   «инфекционные заболевания», «эпидемия». Оценивают 

   роль бактерий в природе и жизни человека. Составляют 

   план-конспект темы «Многообразие и роль 

   микроорганизмов» 

Раздел 3. Царство Грибы 8   

Строение и функции грибов  2 Характеризуют современные представления о 

   происхождении грибов. Выделяют основные признаки 

   строения и жизнедеятельности грибов. Распознают на 

   живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые 

   грибы. Осваивают приѐмы оказания первой помощи 

   при отравлении ядовитыми грибами. Дают определение 

   понятия «грибы-паразиты растений и животных» 

   (головня, спорынья и др.) 

Многообразие и экология  4 Готовят микропрепараты и проводят наблюдение 

грибов   строения мукора и дрожжевых грибов под 

   микроскопом. Проводят сопоставление увиденного под 

   микроскопом с приведѐнными в учебнике 

   изображениями. Объясняют роль грибов в природе и 

   жизни человека. Составляют план параграфа 

Группа лишайники  2 Характеризуют форму взаимодействия организмов — 

   симбиоз. Приводят об щую характеристику 

   лишайников. Проводят анализ организации кустистых, 

   накипных, листоватых лишайников. Распознают 

   лишайники на таблицах и в живой природе. Оценивают 

   экологическую роль лишайников. Составляют план- 

   конспект темы « Лишайники » 

Раздел 4. Царство Растения 36   
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Группа отделов водоросли;  6 Характеризуют основные черты организации 

строение, функции, экология   растительного организма. Получают представление о 

   возникновении одноклеточных и многоклеточных 

   водорослей. Дают общую характеристику водорослей, 

   их отдельных представителей. Выявляют сходство и 

   отличия в строении различных групп водорослей на 

   гербарном материале и таблицах. Характеризуют роль  

  водорослей в природе и жизни человека. Составляют 

  план-конспект темы «Многообразие водорослей», 

  готовят устное сообщение об использовании 

  водорослей в пищевой и микробиологической про- 

  мышленности 

Отдел Моховидные 2 Дают общую характеристику мхов. Различают на 

  гербарных образцах и таблицах различных 

  представителей моховидных. Проводят сравнительный 

  анализ организации различных моховидных. 

  Характеризуют распространение и экологическое 

  значение мхов. Составляют конспект параграфа 

Споровые сосудистые 6 Выделяют существенные признаки высших споровых 

растения: плауновидные,  растений. Дают общую характеристику хвощевидных, 

хвощевидные,  плауновидных и папоротниковидных. Проводят 

папоротниковидные  сравнение высших споровых растений и 

  идентифицируют их представителей на таблицах и 

  гербарных образцах. Зарисовывают в тетрадь схемы 

  жизненных циклов высших споровых растений. 

  Характеризуют роль мхов, хвощей, плаунов и 

  папоротников в природе и жизни человека. Составляют 

  план-конспект по темам: «Хвощевидные», «Плауно- 

  видные» и «Строение, многообразие и экологическая 

  роль папоротников» 

Семенные растения. Отдел 8 Знакомятся с современными представлениями о 

Голосеменные  возникновении семенных растений. Дают общую 

  характеристику голосеменных растений, отмечают про- 

  грессивные черты, сопровождавшие их появление. 

  Описывают представителей голосеменных, используя 

  живые объекты, таблицы и гербарные образцы. 

  Зарисовывают схему цикла развития сосны. 

  Рассказывают о значенииголосеменных в природе и 

  жизни человека 

Покрытосеменные (цветковые) 10 Получают представление о современных научных 

растения  взглядах на возникновение покрытосеменных растений. 

  Дают общую характеристику покрытосеменных 

  растений, отмечая прогрессивные черты, 

  сопровождавшие их появление. Описывают 

  представителей покрытосеменных, используя живые 

  объекты, таблицы и гербарные образцы. Составляют 

  таблицу «Сравнительная характеристика классов 

  однодольных и двудольных». Зарисовывают схему 

  цикла развития цветкового растения. Характеризуют 
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  растительные формы и объясняют значение 

  покрытосеменных растений в природе и жизни 

  человека 

Эволюция растений 4 Знакомятся с материалистическими представлениями о 

  возникновении жизни на Земле. Характеризуют разви- 

  тие растений в водной среде обитания. Объясняют 

  причины выхода растений на сушу. Дают определение 

  понятия «риниофиты». Характеризуют основные этапы  

  развития растений на суше. Составляют конспект 

  параграфа 

Раздел 5. Растения и окружающая среда 8 ч  

Растительные сообщества. 4 Дают определение понятия «фитоценоз». 

Многообразие фитоценозов  Характеризуют различные фитоценозы: болото, 

  широколиственный лес, еловый лес, сосновый лес, дуб- 

  раву, луг и др. Объясняют причины и значение 

  ярусности. Составляют план-конспект параграфа и 

  готовят устные сообщения (работа в малых группах) 

Растения и человек 2 Объясняют экологическую роль растений, их значение 

  как первичных продуцентов органической биомассы. 

  Характеризуют роль растений в удовлетворении 

  пищевых потребностей человека. Определяют понятие 

  «агроценоз» и сравнивают его с естественными 

  сообществами растений. Анализируют значение рас- 

  тений в строительстве, производстве бумаги, других 

  производственных процессах. Обосновывают 

  необходимость выращивания декоративных растений, 

  пользу разбивки парков, скверовв городах. Составляют 

  план урока и готовят устное сообщение (работа в малых 

  группах) 

Охрана растений и 2 Обосновывают необходимость природоохранной 

растительных сообществ  деятельности. Описывают специальные 

  природоохранительные территории: парки, 

  заповедники, заказники и т. д. Разрабатывают планы 

  мероприятий по защите растений на пришкольной 

  территории (работа в малых группах). Составляют 

  конспект параграфа и готовят устные сообщения об 

  охране растений 

 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. (68 часов – 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Царство животные 52 ч  

Введение. Общая 2 Распознают уровни организации живого и харак- 

характеристика животных  теризуют каждый из них. Объясняют особенности 

  жизнедеятельности животных, отличающие их от 

  представителей других царств живой природы. 

  Анализируют родословное древо животного царства, 

  отмечая предковые группы животных и их потомков. 

  Распознают систематические категории животных и 

  называют представителей крупных таксонов. Харак- 
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  теризуют структуру биоценозов и отмечают роль 

  различных животных в них. Анализируют роль 

  представителей разных видов в биоценозах и 

  объясняют причины их взаимоотношений. Составляют 

  краткий конспект текста урока. Готовятся к устному 

  выступлению с презентацией «Мир животных» 

Подцаство Одноклеточные 4 Дают общую характеристику одноклеточных 

животные  животных, отмечая структуры, обеспечивающие 

  выполнение функций целостного организма.  

  Анализируют роль представителей разных видов од- 

  ноклеточных организмов в биоценозах, жизни человека 

  и его хозяйственной деятельности. Дают развѐрнутую 

  характеристику классов Саркодовые и Жгутиковые. 

  Распознают представителей саркожгутиконосцев, вызы- 

  вающих заболевания у человека. Дают характеристику 

  типа Споровики. Распознают и описывают представи- 

  телей споровиков, вызывающих заболевания у 

  человека. Зарисовывают цикл развития малярийного 

  плазмодия и объясняют причины заболевания 

  малярией. Отмечают меры профилактики малярии и 

  других заболеваний, вызываемых споровиками. Дают 

  ха рактеристику типа Инфузории. Распознают и 

  описывают отдельных представителей.Составляют 

  таблицу «Сравнительная характеристика простейших». 

  Выполняют практические работы «Строение амѐбы, 

  эвглены зелѐной и инфузории туфельки» 

   

Подцарство Многоклеточные 2 Характеризуют многоклеточные организмы, 

животные  анализируя типы симметрии животных. Объясняют 

  значение симметрии для жизнедеятельности 

  организмов. Объясняют значение дифференцировки 

  клеток в многоклеточных организмах и появление 

  первых тканей. Кратко описывают представителей типа 

  Губки, подчѐркивая их значение в биоценозах и для 

  человека. Составляют краткий конспект текста урока. 

  Готовятся к устному выступлению 

Кишечнополостные 2 Характеризуют особенности организации и 

  жизнедеятельности кишечнополостных. Приводят 

  примеры представителей классов кишечнополостных и 

  сравнивают черты их организации. Объясняют 

  значение дифференцировки клеток кишечнополостных 

  и оценивают функции каждого клеточного типа. 

  Отмечают роль кишечнополостных в биоценозах и их 

  значение для человека. Выполняют практические 

  работы по изучению плакатов и таблиц, отражающих 

  ход регенерации у гидры. Обсуждают демонстрации, 

  предусмотренные программой (работа в малых 

  группах). Составляют краткий конспект урока 
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Тип Плоские черви 2 Дают общую характеристику типа Плоские черви. 

  Анализируют систематику типа. Характеризуют 

  представителей класса Ресничные черви, приводят 

  примеры представителей и отмечают их роль в 

  биоценозах. Характеризуют представителей ленточных 

  червей. Распознают черты приспособленности к 

  паразитизму в их организации. Характеризуют 

  паразитизм как форму взаимоотношений организмов, 

  жизненные циклы паразитов. Зарисовывают жизненные 

  циклы ленточных червей — паразитов человека и жи-  

  вотных, выделяя стадии развития, опасные для 

  заражения человека (инвазивные стадии). 

  Характеризуют представителей класса Сосальщики. 

  Зарисовывают жизненный цикл сосальщиков на 

  примере печѐночного сосальщика, выделяя инвазивные 

  стадии. Готовятся к устному выступлению и 

  презентации на тему «Плоские черви — паразиты 

  человека. Профилактика паразитарных заболеваний» 

Тип Круглые черви 2 Дают общую характеристику типа Круглые черви на 

  примере человеческой аскариды. Зарисовывают цикл 

  развития аскариды и характеризуют инвазивные 

  стадии. Объясняют меры профилактики аскаридоза. 

  Приводят примеры свободноживущих круглых червей, 

  оценивая их роль в биоценозах 

Тип Кольчатые черви 2 Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. 

  Отмечают прогрессивные черты организации 

  кольчатых червей, сопровождавшие их возникновение. 

  Проводят сравнительный анализ организации плоских и 

  кольчатых червей, результаты заносят в таблицу. 

  Оценивают значение возникновения вторичной полости 

  тела — целомы. Характеризуют систематику кольчатых 

  червей, распознают характерные черты 

  многощетинковых, мало- щетинковых и пиявок. 

  Объясняют значение кольчатых червей в биоценозах, 

  медицинское значение пиявок. Выполняют 

  практическую работу «Внешнее строение дождевого 

  червя» 

Тип Моллюски 2 Дают общую характеристику типа Моллюски. 

  Отмечают прогрессивные черты организации 

  моллюсков, сопровождавшие их возникновение. Прово- 

  дят сравнительный анализ организации кольчатых 

  червей и моллюсков, результаты заносят в таблицу. 

  Характеризуют систематику моллюсков, распознают 

  характерные черты брюхоногих, двустворчатых и голо- 

  воногих моллюсков. Объясняют значение моллюсков в 

  биоценозах и их значение для человека. Выполняют 

  практическую работу «Внешнее строение моллюсков» 

Тип Членистоногие 6 Дают общую характеристику типа Членистоногие. 

  Отмечают прогрессивные черты организации 



645 
 

  членистоногих, сопровождавшие их возникновение. 

  Проводят сравнительный анализ организации 

  кольчатых червей и членистоногих, результаты заносят 

  в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков и их 

  происхождение. Дают общую характеристику класса 

  ракообразных, анализируют особенности организации 

  речного рака. Характеризуют систематику 

  ракообразных, ихразнообразие. Распознают пред- 

  ставителей высших и низших ракообразных, приводят 

  примеры. Оценивают роль ракообразных в природе. 

  Дают общую характеристику класса паукообразных,  

  анализируют особенности организации паука- 

  крестовика. Характеризуют разнообразие, распознают 

  представителей класса — пауков, клещей, скорпионов. 

  Оценивают экологическую роль и медицинское 

  значение паукообразных. Дают общую характеристику 

  класса насекомых, анализируют особенности организа- 

  ции таракана. Различают типы развития насекомых. 

  Характеризуют систематику насекомых, их 

  разнообразие, сравнивают представителей различных 

  отрядов. Распознают представителей основных отрядов, 

  приводят примеры. Оценивают роль насекомых в 

  природе и значение для человека. Описывают 

  представителей класса Многоножки и приводят 

  примеры представителей 

Тип Иглокожие 1 Дают общую характеристику типа Иглокожие. 

  Характеризуют основные группы иглокожих, приводят 

  примеры 

Тип Хордовые. Подтип 1 Дают общую характеристику хордовых на примере 

Бесчерепные  ланцетника. Проводят сравнительный анализ 

  организации кольчатых червей и членистоногих, ре- 

  зультаты заносят в таблицу. Описывают систематику 

  хордовых, давая оценку главных направлений развития 

  группы 

Подтип Позвоночные 4 Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на 

(Черепные). Надкласс Рыбы  примере представителей надкласса Рыбы. Отмечают 

  прогрессивные черты организации рыб, 

  сопровождавшие их возникновение. Проводят 

  сравнительный анализ организации ланцетников и рыб, 

  результаты заносят в таблицу. Характеризуют 

  систематику и многообразие рыб и их происхождение. 

  Описывают строение и особенности жизнедеятельности 

  хрящевых рыб.Характеризуют многообразие костных 

  рыб: хрящекостные, кистепѐрые, двоякодышашие и 

  лучепѐрые рыбы.Анализируют особенности 

  приспособления к среде обитания. Оценивают 

  экологическое и хозяйственное значениерыб. 

  Выполняют практическую работу «Особенности 

  внешнего строения рыб, связанные с их образом 



646 
 

  жизни» 

Класс Земноводные 4 Дают общую характеристику класса Земноводные на 

  примере лягушки. Отмечают прогрессивные черты ор- 

  ганизации земноводных, сопровождавшие их 

  возникновение. Проводят сравнительный анализ 

  организации рыб и амфибий, результаты заносят в 

  таблицу. Характеризуют систематику земноводных и 

  их происхождение. Описывают строение и особенности 

  жизнедеятельности амфибий. 

  Характеризуют многообразие земноводных и 

  приспособительные особенности, связанные с  

  околоводной средой обитания. Оценивают эколо- 

  гическое и хозяйственное значение амфибий. Готовят 

  презентацию «Древние земноводные. Выход на сушу» 

Класс Пресмыкающиеся 4 Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся 

  на примере ящерицы. Отмечают прогрессивные черты 

  организации рептилий, сопровождавшиеих 

  возникновение. Проводят сравнительный анализ 

  организации амфибий и рептилий, результаты заносят в 

  таблицу. Характеризуют систематику пресмыкающихся 

  и их происхождение. Описывают строение и 

  особенности жизнедеятельности. Характеризуют 

  многообразие пресмыкающихся, а также особенности 

  приспособления к разнообразным средам обитания. 

  Оценивают экологическое значение рептилий. Готовят 

  презентацию «Древние рептилии. Господство в воде, 

  воздухе и на суше» 

Класс Птицы 4 Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают 

  прогрессивные черты организации птиц, сопровождав- 

  шие их возникновение. Проводят сравнительный анализ 

  организации рептилий и птиц, результаты заносят в 

  таблицу. Отмечают приспособления птиц к полѐту. 

  Характеризуют систематику птиц, их происхождение и 

  связь с первоптицами. Описывают строение и 

  особенности жизнедеятельности. Характеризуют 

  многообразие представителей класса, называют ос- 

  новные отряды и экологические группы птиц. 

  Оценивают экологическое и хозяйственное значение 

  птиц 

Класс Млекопитающие 6 Дают общую характеристику класса Млекопитающие. 

  Отмечают прогрессивные черты организации млекопи- 

  тающих, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

  сравнительный анализ организации рептилий и млеко- 

  питающих, результаты заносят в таблицу. 

  Характеризуют систематику млекопитающих и их 

  происхождение. Описывают строение и особенности 

  жизнедеятельности. Характеризуют многообразие 

  млекопитающих, описывают основные отряды. 
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  Приводят примеры представителей разных групп, 

  характеризуют особенности приспособления к разным 

  средам обитания. Оценивают экологическое и хо- 

  зяйственное значение млекопитающих. Объясняют 

  необходимость охраны ценных млекопитающих и ре- 

  гуляции численности животных, наносящих вред 

  человеку. Готовят презентации «Древние млекопи- 

  тающие», «Основные отряды млекопитающих. 

  Господство в воде, воздухе и на суше» 

   

Основные этапы развития 2 Определяют и анализируют основные понятия: 

животных  «эволюция», «естественный отбор»,  

  «наследственность», «изменчивость». Знакомятся с 

  основными этапами развития Земли как космического 

  тела. Анализируют родословное древо царства 

  Животные. Прослеживают основные этапы развития 

  животных, отмечая предковые формы и характеризуя 

  потомков. Составляют сводную таблицу «Развитие 

  животных по эрам и периодам 

Животные и человек 2 Характеризуют значение разных групп животных для 

  человека. Сравнивают, как менялись формы 

  взаимоотношений человека и животных на протяжении 

  человеческой истории. Объясняют причины 

  одомашнивания диких животных и возникновения жи- 

  вотноводства. Характеризуют процесс одомашнивания 

  и селекционную работу по выведению новых пород 

  домашних, в том числе и сельскохозяйст 

Раздел 2. Вирусы 2 ч    

Общая характеристика вирусов 2 Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, 

  знакомятся  с  историей  их  открытия.  На  конкретных 

  примерах    показывают    особенности    организации 

  вирусовкак внутриклеточныхпаразитовна 

  генетическомуровне.Характеризуютмеханизм  

  взаимодействия  вируса  и  клетки.  Приводят  примеры 

  вирусов,  вызывающих  инфекционные  заболевания  у 

  человека и животных. Учатся применять необходимые 

  

меры профилактики вирусных заболеваний. 

Знакомятся 

  с гипотезами возникновения вирусов 

Раздел 3.Экосистема 10 ч    

Среда обитания. 2 

Определяют и анализируют понятия «экология», 

«среда 

Экологические факторы  обитания». Характеризуют абиотические факторы: 

  влажность, освещѐнность, температурный режим и др. 

  

Характеризуют интенсивность действия разных 

абиоти- 

  ческих факторов. Описывают биотические факторы, на 

  конкретных примерах демонстрируют их значение. 

  Оценивают роль факторов среды обитания в 

  жизнедеятельности животных 
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Экосистема 2 Определяют и анализируют понятия: «экосистема», 

  

«биогеоценоз», «биоценоз», «экологическая 

пирамида». 

  Характеризуют компоненты биоценоза, дают 

  характеристику продуцентов, консументов и редуцен- 

  тов. Формулируют представления о цепях и сетях 

  питания. Описывают и приводят примеры пирамид 

  энергии, чисел и биомассы 

Биосфера – глобальная 2 Формулируют основные положения учения В. И. 

экосистема  Вернадского о биосфере. Объясняют невозможность 

  существования жизни за границами биосферы. 

  Характеризуют компоненты биосферы 

Круговорот веществ в 2 Определяют главную функцию биосферы как 

биосфере  обеспечение биогенного круговорота веществ на 

  планете. Характеризуют основные круговороты: воды, 

  углерода, азота, фосфора и серы. Оценивают значение 

  круговоротов веществ для существования жизни на  

  Земле     

Роль живых организмов в 2 

Характеризуют преобразования   планеты   живыми 
организмами: изменение состава атмосферы, 

возникновение осадочных пород и почвы. Описывают 

процессы,   приводящие   к   образованию   полезных 

ископаемых 

 

биосфере 

  

  

   

   

   

Резервное время 4      

Биология. Человек. 9 класс.(68 часов – 2 часа в неделю)    

Раздел 1. Введение 9       

Место человека в системе 2 
Характеризуют место человека в системе 

органического мира. Выделяют существенные 

признаки, доказывающие родство человека и 

животных. Сравнивают особенности строения 

человекообразных обезьян и человека, делают выводы 

 

органического мира   
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Происхождение человека 2 Объясняют биологические и социальные факторы  

  антропосоциогенеза. Характеризуют основные этапы  

  эволюции человека. Определяют характерные черты  

  рас человека     

Краткая история развития 1 Объясняют роль наук о человеке для сохранения и  

знаний о строении и функциях  

поддержания его здоровья. Описывают вклад ведущих 

 

организма человека 

  

 
отечественных и зарубежных учѐных в развитие 

знаний 

 

   

  об организме человека    

Общий обзор строения и 4 Выявляют основные признаки организма человека.  

функций организма человека  

Называют' основные структурные компоненты клеток, 

 

   

  тканей, находят их на таблицах, микропрепаратах.  

  Объясняют взаимосвязь строения и функций тканей,  
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  органов и систем органов человека. Различают на  

  таблицах органы и системы органов человека,  

  

объясняют их роль в 

организме    

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека 56 ч    

Координация и регуляция 10 Объясняют роль регуляторных систем в   

  жизнедеятельности организма. Характеризуют  

  основные функции желѐз внутренней секреции и их  

  строение. Объясняют механизм действия гормонов.  

  Характеризуют структурные компоненты нервной  

  системы. Определяют расположение частей нервной  

  системы, распознают их на таблицах, объясняют их  

  функции. Сравнивают нервную и гуморальную  

  

регуляции. Объясняют причины 

нарушения   

  функционирования нервной системы.   
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  Выявляют заболеваний органов чувств   

    

Опора и движение 8 

Характеризуют роль опорно-двигательной системы в 

жизни человека. Распознают части опорно- 

двигательной 

системы на наглядных пособиях. Определяют типы 

соединения костей. Описывают особенности  

химического состава и строения костей. Объясняют 

особенности строения скелетных мышц. Находят их 

на 

таблицах. 

Объясняют условия нормального 

развития опорно-двигательной системы. Осваивают 
приѐмы оказания первой доврачебной помощи при 

травмах 

опорно-двигательной системы 

 

 

 

 

 

  

   

Внутренняя среда организма 3 Выделяют существенные признаки внутренней среды 

  организма. Сравнивают между собой клетки крови, 
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  называют их функции. Выявляют взаимосвязь между 

  

строением и функциями клеточных элементов в 

крови. 

  Объясняют механизм свѐртывания и принципы 

  

переливания крови. Выделяют существенные 

признаки 

  иммунитета. Объясняют ценность вакцинации и 

  действие лечебных сывороток 

Транспорт веществ 4 

Выделяют существенные признаки транспорта 

веществ 

  в организме. Различают на таблицах органы кровенос- 

  ной и лимфатической систем, описывают их строение. 

  Описывают движение крови по кругам кровообра- 

  
щения. Называют этапы сердечного цикла. 
Сравнивают 

  особенности движения крови по артериям и венам. 

  Осваивают приѐмы измерения пульса, кровяного 

  давления, оказания первой 
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Дыхание 5 Выявляют существенные признаки дыхательной 

  системы, процессов дыхания и газообмена. Различают 

  

на таблицах органы дыхания, описывают их строение 

и 

  функции. Сравнивают газообмен в лѐгких и тканях. 

  

Объясняют необходимость соблюдения 

гигиенических 

  

мер и мер профилактики лѐгочных заболеваний, 

борьбы 

  

с табакокурением. Осваивают приѐмы оказания 

первой 

  доврачебной помощи при спасении утопающих и 

  отравлении угарным газом 

Пищеварение 5 

Выделяют существенные признаки процессов питания 

и пищеварения. Различают органы пищеварительной 

системы на таблицах и муляжах. Объясняют 

особенности процессов пищеварения в различных 

отделах пищеварительной системы. Называют 

компоненты пищеварительных соков. Объясняют 

механизм всасывания веществ. Аргументируют 

необходимость соблюдения гигиенических и профи- 

лактических мер нарушений работы пищеварительной 

системы 

  

  

  

Обмен веществ и энергии 2 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и 

превращения энергии. Объясняют особенности 
обмена 
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органических веществ, воды и минеральный солей в 

организме человека. Объясняют роль витаминов в 

организме, причины гиповитаминоза и 

гипервитаминоза 
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Выделение 2 Выделяют существенные признаки мочевыделительной 

  системы, распознают еѐ отделы на таблицах, муляжах. 

  Описывают процесс мочеобразования. Соблюдают 

  меры профилактики заболеваний мочевыделительной 

  системы 

Покровы тела 3 Выявляют существенные признаки кожи, описывают еѐ 

  строение. Объясняют суть процесса терморегуляции, 

  роль процессов закаливания. Учатся оказывать первую 

  помощь при повреждениях кожи, тепловых солнечных 

  ударах. Знакомятся с гигиеническими требованиями по 

  уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

  Доказывают необходимость их соблюдения 

Размножение и развитие 3 Выявляют существенные признаки процессов 

  воспроизведения и развития организма человека. 

  Называют и описывают органы половой системы 

  человека, указывают их на таблицах. Описывают 

  основные этапы внутриутробного развития человека. 

  Определяют возрастные этапы развития человека 

Высшая нервная деятельность 5 Выделяют основные особенности высшей нервной 

  деятельности человека. Объясняют рефлекторный 

  характер высшей нервной деятельности человека. 

  Характеризуют существенные признаки поведения, 

  связанные с особенностями психики человека. 

  Описывают типы нервной системы. Объясняют 

  значение сна, характеризуют его фазы 

Человек и его здоровье 4 Осваивают приѐмы рациональной организации труда и 

  отдыха. Знакомятся с нормами личной гигиены, 

  профилактики заболеваний. Осваивают приѐмы 

  оказания первой доврачебной помощи. Доказывают 

  необходимость вести здоровый образ жизни. Приводят 

  данные, доказывающие пагубное воздействие вредных 

  привычек 

Человек и окружающая среда 2 Приводят доказательства биосоциальной сущности 

  человека. Объясняют место и роль человека в биосфере. 

  Объясняют причины стресса и роль адаптации в жизни 

  человека. Объясняют понятия «биосфера» и 

  «ноосфера» 

Резервное время 3  
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2.2.2.12. Химия 

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 (при 34 учебных неделях в год). 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
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• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 
различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 
массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
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• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

• Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующе- го современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира;  

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

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей;  

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы8 с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по 

ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной деятельности, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

• умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

• умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

• 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;  

• формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 
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справочной литературой, в том числе и на электронных носите- лях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

• умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

• умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 10) 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

• умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой 

сложности; 

• умение работать в группе , эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

• осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

• формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, про- исходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

• приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

• умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

• овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

• создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности;  

• формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

•  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

2.   Содержание учебного предмета «Химия» 

8 класс 

Введение. 

Предмет  химии.  Методы  познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации,  ее получение, анализ  и представление его результатов. 
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Понятие о химическом элементе и формах  его существования: свободных атомах, простых и сложных  

веществах. 

Превращения веществ.  Отличие  химических реакций от физических явлений. Роль  химии  в жизни  

человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии.  Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки  — работы  М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение 

расчетов  массовой доли химического элемента в веществе на основе  его формулы. 

Периодическая система  химических элементов Д. И. Менделеева,  ее структура:  малые  и большие  

периоды, группы  и под- группы.  Периодическая система  как справочное пособие для получения  

сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых  и сложных  

веществ.  2. Коллекция стеклянной химической посуды.  3. Коллекция материалов и изделий из них на 

основе  алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств  твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта  с фильтровальной бумаги. 

 
Тема 1. Атомы химических элементов  

 

Атомы как форма  существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов.  Опыты  Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав  атомных  ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса.  Взаимосвязь понятий 

«протон»,  «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа  протонов в ядре атома  — образование новых химических элементов. 

Изменение числа  нейтронов в ядре  атома — образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический эле- мент».  Изотопы как  разновидности атомов  одного  химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней  атомов  химических элементов малых периодов. Понятие о 

завершенном электронном уровне. 

Периодическая система  химических элементов Д. И. Менделеева  и строение атомов — физический 

смысл  порядкового номера элемента, номера  группы, номера  периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома  химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств  в периодах  и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи.  Схемы  образования ион- ной связи.  

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов  между собой  — образование двухатомных  молекул  

простых  веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов  неметаллов между собой  — образование   бинарных  соединений  неметаллов. 

Электроотрицательность.  Ковалентная полярная связь.  Понятие о валентности как свойстве  атомов  

образовывать ковалентные химические связи. Составление формул  бинарных соединений по 

валентности. Нахождение  валентности по формуле  бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов  металлов  между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Демонстрации. Модели  атомов  химических элементов. Периодическая система  химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные  формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей  молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, иллюстрирую- щей 

свойства  металлической связи. 

 

Тема 2. Простые вещества  

 

Положение металлов  и неметаллов в Периодической системе   химических  элементов  Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые  вещества  — металлы  (железо, алюминий, кальций, магний,  натрий, 

калий). Общие  физические свойства  металлов. Важнейшие простые  вещества-неметаллы, 

образованные атомами кислорода, водорода, азота,  серы,  фосфора,  углерода. Молекулы простых  

веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 
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Способность атомов  химических элементов к образованию нескольких простых  веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические 

свойства  простых  веществ.  Относительность этого понятия. 

Число  Авогадро.  Количество вещества. Моль.  Молярная масса. Молярный объем  газообразных 

веществ.  Кратные единицы измерения количества вещества  — миллимоль и киломоль, миллимолярная 

и киломолярная массы  вещества, миллимолярный и киломолярный объемы  газообразных веществ.  

Расчеты  с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона.  Образцы белого и серого олова,  белого  и красного фосфора. 

Некоторые металлы  и неметаллы с количеством вещества  1 моль.  Молярный объем газообразных 

веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией метал- лов. 7. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

 

Тема 3. Соединения химических элементов  

 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных  соединениях. Составление формул  бинарных соединений, общий  способ  их 
названий. 

Бинарные соединения металлов  и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды  и пр. Составление их 

формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав  и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь.  Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия  и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот:  серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала  pH). Изменение окраски индикаторов. 

Соли  как производные кислот  и оснований, их состав  и названия. Растворимость солей  в воде. 

Представители солей:  хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические 

вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы  кристаллических решеток. Зависимость свойств  веществ  от  

типов  кристаллических решеток. 

Чистые  вещества  и смеси. Примеры жидких, твердых и газо- образных смесей.  Свойства чистых 

веществ  и смесей.  Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси.  Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза,  оксида  углерода  (IV).  Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их 

окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами 

аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов кисло- ты, 

щелочи  и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков  на  срезе  плодов.  13. 

Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ  с разным типом  

кристаллической решетки. Изготовление моделей  кристаллических решеток. 15. Ознакомление с 

образцом горной  породы. 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе,  — 

физические явления. Физические явления в химии:  дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава  вещества, — химические реакции. Признаки и условия  

протекания химических реакций. Выделение теплоты  и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. 

Закон  сохранения массы  веществ.  Химические уравнения. Значение индексов и  коэффициентов.  

Составление уравнений химических реакций. 
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Расчеты  по химическим уравнениям. Решение задач  на нахождение  количества, массы  или объема 

продукта  реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты  с использованием 

понятия  «доля»,  когда  исходное   вещество дано в виде раствора  с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит  определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые  реакции. 

Реакции замещения. Ряд  активности металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания  реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов  из растворов 

их солей другими  металлами. Реакции обмена.  Реакции нейтрализации. Условия  протекания реакций 

обмена  в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств  воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие  воды с оксидами металлов  и неметаллов. Условие  взаимодействия 

оксидов металлов  и  неметаллов с  водой.  Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – 

взаимодействие воды с металлами.  Реакции обмена  – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной 

кислоты; в) растворение  окрашенных солей;  г) диффузия душистых  веществ  с горя- щей   лампочки  

накаливания.  Примеры  химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кисло- ты с мрамором или  мелом;  в) получение гидроксида меди  (II); г) растворение полученного 
гидроксида в кислотах; д) взаимодействие  оксида  меди  (II)  с серной  кислотой при  нагревании; е) 

разложение  перманганата  калия;   ж)  разложение  пероксида водорода  с помощью диоксида марганца 

и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в растворе  

хлорида меди (II)  железом. 

 

Тема 5. Практикум  

Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при  работе  в химическом  кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием  и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы  и воды 

(домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора  сахара и расчет 

его массовой доли в растворе. 

 

Тема 6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского 

хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты 

и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с раз- личным характером связи.  Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории  электролитической диссоциации.  Ионные уравнения реакций. Реакции 

обмена, идущие  до конца. 

Классификация ионов  и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот  и их свойства  в свете  теории  электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот  с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы  растворимости для характеристики химических свойств  кислот.  

Основания, их  классификация. Диссоциация оснований и их свойства  в свете теории  

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований  с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств  оснований. Взаимодействие щелочей  с 

оксидами неметаллов. 

Соли,  их диссоциация и свойства  в свете теории  электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей  с  металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей  с солями. Использование 

таблицы  растворимости для характеристики химических свойств  солей. 

Обобщение сведений об оксидах,  их классификации и свойствах.  

Генетические ряды металла  и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ.  
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Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для  элементов, образующих вещества  разных  классов. Реакции 

ионного обмена  и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель,  окисление 

и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых  веществ — металлов  и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций.  

Демонстрации. Испытание веществ  и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кис- лоты от концентрации. Движение окрашенных ионов  в 

электрическом  поле. Взаимодействие цинка с серой,  соляной кислотой, хлоридом  меди (II).  Горение 

магния. Взаимодействие хлорной  и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с 

основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с 

металлами. 23. Взаимодействие кислот  с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. 

Взаимодействие щелочей  с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. 
Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 32. Взаимодействие солей  с кислотами. 33. 

Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов 

солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  

1. Ионные реакции. 2. Условия  течения химических ре- акций между растворами электролитов до 

конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и  солей.  4. Решение экспериментальных задач. 

Тема 8. Учебные экскурсии  

Экскурсии: в музеи минералогические, краеведческие, художественные; лаборатории учебных 

заведений, агрохимиче- ские  лаборатории, экологические, санитарно-эпидемиологиче- ские;  аптеки; на 

производственные объекты  (химические заводы, водоочистные сооружения и другие местные  

химические производства). 

 

 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  

Характеристика элемента по его положению в Периодической  системе  химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории  электро- литической 

диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон  и Периодическая система  химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой  и неживой природы. Химический  состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ»,  «тепловой эффект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих  реагирующие вещества», 

«фаза»,  «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие  на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы  таблицы  Д. И. Менделеева. Модели атомов  элементов 1—3-го 

периодов. Модель  строения земного шара (поперечный разрез).  Зависимость скорости химической  

реакции от природы реагирующих веществ.  Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ.  Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения  реагирующих веществ  («кипящий слой»).  Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих веществ.  Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  2. Моделирование 

построения Периодической  системы  химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом  

меди в растворе  сульфата  меди (II).  4. Зависимость  скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ  на примере взаимодействия кислот  с металлами. 5. Зависимость  скорости 



664 
 

химической реакции от концентрации реагирующих  веществ  на  примере взаимодействия цинка с 

соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ.  7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ  на примере взаимодействия оксида  меди 

(II)  с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода  с 

помощью оксида  марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение  каталазы в некоторых пищевых 

продуктах.  11. Ингибирование взаимодействия кислот  с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы  

Положение металлов  в Периодической системе  химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка  и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства  металлов.  Сплавы, их свойства  и значение. Химические  свойства  металлов  как  

восстановителей, а также  в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов  и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие  способы их получения. 

Общая  характеристика  щелочных  металлов.  Металлы в природе. Общие  способы их получения. 

Строение атомов.  Щелочные  металлы  — простые  вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов  — оксиды, гидроксиды и соли  (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства  и 

применение в народном  хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая  характеристика элементов  главной   подгруппы II группы.  Строение атомов.   
Щелочноземельные металлы — простые  вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов  — оксиды, гидроксиды и соли  (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства  и применение в народном  хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома,  физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид  и гидроксид, их амфотерный характер.  Важнейшие соли  алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома,  физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды  

Fe2+ и Fe3+.  Важнейшие соли  железа.  Значение железа  и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития  и кальция  с водой.  Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие 

металлов  с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные  опыты.  12.  Взаимодействие  растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление 

с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  15. Взаимодействие кальция с 

водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  17. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств.  18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение 

гидроксидов железа (II)  и (III)  и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

1.  Осуществление цепочки  химических превращений. 2. Получение и свойства  соединений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач  на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы  

Общая  характеристика неметаллов: положение в Пери- одической  системе   химических  элементов  Д. 

И. Менделеева, особенности строения атомов,  электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение не металлов  — простых  веществ.  

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород.  Положение водорода   в  Периодической  системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома  и молекулы.  Физические и химические свойства  водорода, его получение и  

применение. 

Вода.  Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства  воды. Аномалии 

свойств  воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства  воды.  Круговорот  воды  

в природе. Водоочистка. Аэрация воды.  Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов.  Простые вещества  и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме,  фторе и йоде. Применение галогенов  и их 

соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома,  аллотропия, свойства  и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства  и применение. Серная кислота и ее соли,  их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной  кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства  простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства  и применение. Оксиды азота  (II)  и (IV). Азотная 
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кислота, ее свойства  и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор.  Строение атома,  аллотропия, свойства   белого  и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и  ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома,  аллотропия, свойства  модификаций,   применение.  Оксиды  углерода   (II)   

и  (IV),   их  свойства и  применение. Карбонаты: кальцит, сода,  поташ,  их значение в природе и жизни  

человека. 

Кремний. Строение атома,  кристаллический кремний,  его свойства  и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов  — простых  веществ.  Взаимодействие галогенов  с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем.  

Образцы природных соединений хлора,  серы,  фосфора, углерода,  кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного 

натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия  или медного  купороса в воде. 23. Гидратация 
обезвоженного сульфата  меди  (II).  24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров.  26.  Ознакомление  с  составом  минеральной  воды. 27. Качественная 

реакция на  галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы  на воздухе и 

в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной  кислоты. 31. Изучение свойств  аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью.  35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. 

Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной  кислоты и изучение ее 

свойств.  39. Переход  карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение  гидрокарбоната натрия. 41. 

Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа  галогенов».   2. Решение экспериментальных 

задач  по  теме «Подгруппа кислорода». 3.  Решение  экспериментальных  задач по теме «Подгруппа 

азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме  «Подгруппа углерода».  5. Получение, собирание 

и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Периодический закон  и Периодическая система  химических  элементов Д. И. Менделеева. Физический 

смысл  порядкового номера  элемента, номеров периода  и группы.  Закономерности изменения свойств  

элементов и их соединений в периодах и группах  в свете  представлений о строении атомов  элементов. 

Значение периодического закона. 

Виды  химических связей  и типы  кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств  веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число  и состав  реагирующих и 

образующихся веществ; наличие  границы раздела  фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические  ряды металла,  неметалла и 

переходного металла.  Оксиды и гидроксиды (основания,  кислоты, амфотерные гидроксиды), соли.  Их 

состав, классификация и общие  химические свойства в свете теории  электролитической 

диссоциации. 
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3.Тематическое планирование предмета «Химия» 

 

8 класс (68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (6 часов) 

Тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

Предмет  химии. 

Вещества  (1 ч.) 

Предмет  химии.  Методы  

познания в химии: наблюдение, 

эксперимент, моделирование. 

Источники химической 

информации, ее получение, 

анализ  и представление его 

результатов. Понятие о 

химическом элементе и формах 

его существования: свободных 

атомах, простых и сложных  

веществах. Демонстрации. 

Модели (шаростержневые и 

Стюарта—Бриглеба) различных 

простых и сложных  веществ.  

Коллекция стеклянной 

химической посуды. Коллекция 

материалов и изделий из них на 

основе  алюминия. 

Лабораторные опыты. 1. 

Сравнение свойств  твердых 

кристаллических веществ и 

растворов 

Определения понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «вещество», 

«простое вещество», «сложное вещество», 

«свойства веществ». 

Описание и сравнение предметов 

изучения естественнонаучных 

дисциплин, в том числе химии. 

Классификация веществ по составу 

(простые и сложные). 

Характеристика основных методов 

изучения естественнонаучных 

дисциплин. 

Различение тела и вещества; химического 

элемента и простого вещества. 

Описание форм существования 

химических элементов; свойств  веществ. 

Выполнение непосредственных 

наблюдений и анализ свойств  веществ и 

явлений, происходящих с веществами, с 

соблюдением правил  техники 

безопасности. Оформление отчета, 

включающего описание наблюдения, его 

результатов, выводов. 

Использование физического 

моделирования 

Превращения 

веществ. Роль химии 

в жизни человека. 

Краткие сведения 

по истории 

развития химии. 

Основоположники  

отечественной 

химии (1ч.) 

Превращения веществ.  Отличие  

химических реакций от 

физических явлений. Роль 

химии в жизни  человека. 

Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории 

возникновения и развития 

химии.  Роль отечественных 

ученых в становлении 

химической  науки — работы 

М. В. Ломоносова, А. М. 
Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. 

Определения понятий «химические 

явления», «физические явления». 

Объяснение сущности химических явлений 

(с точки зрения атомно-молекулярного 

учения)  и их принципиального отличия от 

физических явлений. Характеристика роли 

химии в жизни  человека; роли 

основоположников отечественной химии. 

Составление сложного плана текста. 

Получение химической информации из 

различных источников 

 Взаимодействие мрамора с 

кислотой и помутнение 

известковой  воды. 

Лабораторные опыты. 2. 

Сравнение скорости 

испарения воды, одеколона и 

этилового спирта  с 

фильтровальной бумаги 
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Знаки (символы) 

химических 

элементов. 

Таблица 

Д. И. Менделеева 

(2 ч.) 

Химическая символика. Знаки 

химических элементов и 

происхождение их названий. 

Периодическая система 

химических эле- 

ментов Д. И. Менделеева, ее 

структура: 

малые и большие  периоды, 

группы и подгруппы. 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

как справочное пособие для 

получения сведений о 

химических элементах 

Определения понятий «химический знак,  

или символ», «коэффициенты», «индексы». 

Описание табличной формы  

Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Описание положения элемента в таблице 

Д. И. Менделеева. 

Использование знакового моделирования 

Химические 

формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы. 

Массовая доля 

элемента в 

соединении (2 ч.) 

Химические формулы. 

Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная 

и молекулярная массы. 

Проведение 

расчетов  массовой доли 

химического элемента в 

веществе  на основе  его 

формулы 

Определения понятий «химическая 

формула», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», 

«массовая доля элемента». 

Вычисление относительной молекулярной 

массы вещества и массовой доли 

химического элемента в 

соединениях. 

ТЕМА 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ (9 часов) 

Основные сведения 

о строении атомов. 

Состав атомных 

ядер: протоны и 

нейтроны.  

Изотопы (2 час) 

Атомы как форма  

существования химических 

элементов. Основные сведения 

о строении атомов. 

Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты 

Резерфорда. 

Планетарная модель строения 

атома. Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны. 

Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий 

«протон»,  «нейтрон», 

Определения понятий «протон»,  

«нейтрон», «электрон», «химический 

элемент», «массовое  число», «изотоп». 

Описание состава атомов элементов № 1—

20 в таблице Д. И. Менделеева. 

Получение химической информации из 

различных источников 
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  «относительная атомная 

масса». Изменение числа 

протонов в ядре 

атома — образование новых 

химических элементов. 

Изменение числа нейтронов 

в ядре атома — образование 

изотопов. Современное 

определение понятия 

«химический элемент».  

Изотопы как разновидности 

атомов одного химического 

элемента.  

Демонстрации. Модели 

атомов химических элементов. 

Лабораторные опыты. 3. 

Моделирование принципа 

действия сканирующего 
микроскопа 

 

Электроны. 

Строение 

электронных  

оболочек атомов 

элементов № 1– 

20 в таблице 

Д. И. Менделеева 

(1 час) 

Электроны. Строение 

электронных уровней  атомов 

химических элементов малых 

периодов. Понятие о 

завершенном электронном 

уровне. 

Определения понятий «электронный слой», 

«энергетический уровень». 

Составление схем распределения 

электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке атомов 

Металлические и 

неметаллические 

свойства 

элементов. 

Изменение свойств 

химических 

элементов  по 

группам и 

периодам (1 час) 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение 

атомов: физический смысл 

порядкового номера  элемента, 

номера  группы, номера  

периода. 

Демонстрации. Периодическая 

система химических элементов 

Д. И. Менделеева различных 

форм 

Определения понятий «элементы-

металлы», «элементы-неметаллы». 

Объяснение закономерности изменения 

свойств  химических элементов в периодах  

и группах (главных 

подгруппах) периодической системы  с 

точки зрения теории  строения атома. 

Выполнение неполного однолинейного, 

неполного комплексного сравнения, 

полного однолинейного сравнения свойств  

атомов химических элементов, 

находящихся в одном периоде  или главной 
подгруппе Периодической системы. 

Составление характеристики химических 

элементов по их положению в 

Периодической системе  химических 

элементов Д. И. Менделеева. Составление 

тезисов текста 
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Ионная химическая 

связь (1 час) 

 

Изменение числа электронов 

на внешнем электронном 

уровне атома химического  

элемента — образование 

положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами 

металлов и неметаллов. 

Причины  изменения 

металлических и 

неметаллических 

свойств  в периодах  и группах. 

Определения понятий «ионная связь», 

«ионы». Составление схем образования 

ионной связи.  Использование знакового 

моделирования. Определение типа 

химической связи по формуле вещества.  

Приведение примеров веществ с ионной 

связью. Характеристика механизма 

образования ионной связи. Установление 

причинно-следственных связей:  состав 

вещества  — тип химической связи 

 

 Образование бинарных 

соединений. Понятие об 

ионной связи.  Схемы 

образования ионной связи 

 

Ковалентная 
неполярная 

химическая связь 

(1 час) 

Взаимодействие атомов 
элементов-неметаллов  между 

собой — образование 

двухатомных  молекул 

простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая  связь. 

Электронные и структурные 

формулы 

Определение понятия «ковалентная 
неполярная связь». 

Составление схем образования ковалентной 

неполярной химической связи.  

Использование знакового 

моделирования. 

Определение типа химической связи по 

формуле вещества. 

Приведение примеров веществ с 

ковалентной неполярной связью. 

Характеристика механизма образования 

ковалентной связи. Установление 

причинно-следственных связей:  состав 

вещества  — тип химической связи 

Электроотрица- 

тельность. 

Ковалентная 

полярная 

химическая связь 

(1 час) 

Взаимодействие атомов 

неметаллов между собой — 

образование бинарных 

соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать 

ковалентные химические 

связи. Составление формул 

бинарных соединений по 

валентности. Нахождение 

валентности по формуле 
бинарного соединения. 

Лабораторные опыты. 4. 

Изготовление моделей  

соединений молекул бинарных 

соединений 

Составление схем образования ковалентной 

полярной химической связи.  

Использование знакового моделирования. 

Определение типа химической связи по 

формуле вещества. 

Приведение примеров веществ с 

ковалентной полярной связью. 

Характеристика механизма образования 

ковалентной связи. 

Установление причинно-следственных 

связей:  состав вещества  — тип 

химической связи. 

Составление формулы бинарных 
соединений по валентности и нахождение 

валентности элементов по формуле  

бинарного соединения. 

Использование физического 

моделирования 

Металлическая 

химическая связь. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний об 

Взаимодействие атомов 

металлов  между собой — 

образование металлических 

кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Определение понятия «металлическая 

связь». Составление схем образования 

металлической химической  связи.  

Использование знакового моделирования. 

Определение типа химической связи по 
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элементах: 

металлах и 

неметаллах, 

о видах 

химической связи 

(1 час) 

Лабораторные опыты. 5. 

Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства 

металлической связи 

формуле вещества. 

Приведение примеров веществ с 

металлической связью. 

Характеристика механизма образования 

металлической связи. 

Установление причинно-следственных 

связей:  состав вещества  — тип 

химической связи. Представление 

информации по теме «Химическая связь» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ  

Контрольная 

работа по теме 

«Атомы 

химических 

элементов» (1 час) 

  

ТЕМА 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (7 часов) 

Простые вещества-

металлы 

(1 час) 

Положение металлов  в 

Периодической системе  

химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие 

простые вещества-металлы: 

железо,  алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства  

металлов. 

Демонстрации. Образцы 

металлов. 

Лабораторные опыты. 6. 

Ознакомление с коллекцией 

металлов 

Определения понятий «металлы», 

«пластичность», 

«теплопроводность», 

«электропроводность». 

Описание положения элементов-металлов в 

Периодической  системе  химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Классификация простых веществ на 

металлы и неметаллы. 

Характеристика общих физических свойств  

металлов. Установление причинно-

следственных связей  между строением 

атома и химической связью в простых 

веществах-металлах. 

Самостоятельное изучение свойств  

металлов  при соблюдении правил техники 

безопасности, оформление 

отчета, включающего описание 

наблюдения, его результатов, выводов. 

Получение химической информации из 

различных источников 

Простые вещества-

неметаллы, их 

сравнение с 

металлами. 

Аллотропия (1 час) 

Положение неметаллов в 

Периодической системе.  

Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные 

атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых 

веществ-неметаллов: водорода, 

кисло- рода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная 

масса. 

Способность атомов 

Определения понятий «неметаллы», 

«аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, или модификации». 

Описание положения элементов-

неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Определение принадлежности 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов:  металлы и неметаллы. 

Доказательство относительности деления 

простых веществ на металлы и неметаллы. 

Установление причинно-следственных 

связей  между строением атома и 
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 химических эле- ментов  к 

образованию нескольких 

простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, 

фосфора,  олова. 

Металлические и 

неметаллические свойства   

химической связью в простых веществах-

неметаллах. 

Объяснение многообразия простых веществ 

таким фактором, как аллотропия. 

Самостоятельное изучение свойств  

неметаллов при соблюдении правил  

техники безопасности, оформление отчета, 

включающего описание наблюдения, его 

результатов, выводов. 

 

 простых веществ.  

Относительность этого 

понятия. 

Демонстрации. Получение 

озона.  Образцы белого и 

серого олова,  белого и 

красного фосфора. 

Лабораторные опыты. 7. 

Ознакомление с коллекцией 
неметаллов 

Выполнение сравнения по аналогии 

Количество 

вещества (1 час) 

Число  Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная 

масса. 

Кратные единицы измерения 

количества вещества  — 

миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчеты  с использованием 

понятий 

«количество вещества», 

«молярная мас- са», 

«постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые 

металлы и неметаллы с 

количеством вещества 1 моль 

Определения понятий «количество 

вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса». 

Решение задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро» 

Молярный объем 

газообразных 

веществ (1 час) 

Молярный объем 

газообразных веществ. 

Кратные единицы измерения 

— миллимолярный и 

киломолярный объемы 
газообразных веществ. 

Расчеты  с использованием 
понятий «количество 

вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Молярный 

объем газообразных веществ 

Определения понятий «молярный объем 

газов», «нормальные условия». 

Решение задач с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем га- 
зов», «постоянная Авогадро». Составление 

конспекта текста 
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Решение задач с 

использованием 

понятий 

«количество 

вещества», 

«постоянная 

Авогадро», 

«молярная масса», 

«молярный объем 

газов» (1 час) 

Расчеты  с использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», 

«число 

Авогадро» 

Решение задач с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

 

Выполнение заданий по теме 

«Простые вещества» 

Получение химической информации из 

различных источников. Представление 

информации по теме «Простые вещества» 

 «Простые 

вещества»  (1 час) 

  в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ  

Контрольная ра- 

бота по теме 

«Простые 

вещества»  (1 час) 

  

ТЕМА 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (13 часов) 

Степень 

окисления. Основы 

номенклатуры 

бинарных  

соединений (1 час) 

Степень окисления. Сравнение 

степени окисления и 

валентности. Определение 

степени окисления элементов в 

бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их 

названий. 

Бинарные соединения 

металлов  и неметаллов:  

оксиды, хлориды, сульфиды и 

пр. Составление формул  

бинарных соединений 

Определения понятий «степень  

окисления», «валентность». 

Сравнение валентности и степени 

окисления 

Оксиды (2 часа) Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их 

состав и названия. 

Представители оксидов:  вода, 

углекислый газ, негашеная 

известь.  Представители 

летучих водородных  

соединений: хлороводород и 

аммиак.  

Демонстрации. Образцы 

оксидов. Лабораторные опыты. 

8. Ознакомление с коллекцией  

Определение понятия «оксиды». 

Определение принадлежности 

неорганических веществ к классу оксидов 

по формуле. 

Определение валентности и степени 

окисления эле- 

ментов  в оксидах. 

Описание свойств отдельных 

представителей оксидов. 

Составление формул  и названий оксидов.  

Проведение наблюдений (в том числе 

опосредованных) свойств  веществ и 

происходящих с ними  явлений,  с 

соблюдением правил  техники 

безопасности; 
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 оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. 

Качественная реакция на 

углекислый газ 

оформление отчета с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов 

Основания (2 часа) Основания, их состав и 

названия. Растворимость 

оснований в воде. 

Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия  и 

кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных 

реакциях. Демонстрации. 

Образцы оснований. 

Кислотно-щелочные 

индикаторы и 

Определения понятий «основания», 

«щелочи»,  «качественная реакция», 

«индикатор». 

Классификация оснований по 

растворимости в воде. Определение 

принадлежности неорганических веществ к 

классу оснований по формуле. Определение 

степени окисления элементов в основаниях. 

Описание свойств  отдельных 

представителей оснований. 

 

 изменение их окраски в 

щелочной среде 

Составление формул  и названий 

оснований. Использование таблицы 

растворимости для определения 

растворимости оснований. 

Установление генетической связи между 

оксидом и основанием и наоборот 

 Кислоты (2 часа) Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. 

Представители кис- лот: 

серная, соляная, азотная. 

Понятие о шкале кислотности 

(шкале  pH). Изменение 

окраски индикаторов. 

Демонстрации. Образцы 

кислот.  Кислотно-щелочные 

индикаторы и изменение  их 

окраски в нейтральной и 

кислотной средах. 

Универсальный индикатор и 

изменение его окраски в раз- 

личных средах. Шкала pH 

Лабораторные опыты. 11. 

Определение pH растворов 

кислоты, щелочи  и воды. 12. 

Определение pH лимонного и 

яблочного соков на срезе 

плодов 

Определения понятий «кислоты», 

«кислород- содержащие кислоты», 

«бескислородные кислоты», «кислотная 

среда», «щелочная среда», «нейтральная 

среда», «шкала pH». 

Классификация кислот  по основности и 

содержанию кислорода. 

Определение принадлежности 

неорганических веществ к классу кислот  

по формуле. 

Определение степени окисления элементов 

в кислотах. Описание свойств  отдельных  

представителей кислот. Составление 

формул  и названий кислот. Использование 

таблицы растворимости для определения 

растворимости кислот. Установление 

генетической связи между оксидом и 

гидроксидом и наоборот. Проведение 

наблюдений (в том числе опосредованных) 

свойств  веществ и происходящих с ними  

явлений с соблюдением правил  техники 

безопасности; оформление отчета с 

описанием эксперимента, его результатов и 

выводов. Исследование среды раствора  с 

помощью индикаторов. 

Экспериментальное различение кислоты и 

щелочи  с помощью индикаторов 
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Соли как 

производные 

кислот и оснований 

(2 часа) 

Соли как производные кислот  

и оснований. Их состав и 

названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Демонстрации. Образцы солей. 

Лабораторные опыты. 13. 

Ознакомление с коллекцией 

солей Классификация сложных  

веществ по составу. 

Составление формул  и 

названий оксидов, оснований, 

кислот  и солей. 

Решение экспериментальных 

задач на распознавание 

растворов кислот  и щелочей 

Классификация сложных неорганических 

веществ по составу на оксиды, основания, 

кислоты и соли; основания, кислоты и соли 

по растворимости в воде; кислоты по 

основности и содержанию кислорода, 

с использованием различных форм 

представления классификации. 

Сравнение оксидов, оснований, кислот  и 

солей по составу. Определение 

принадлежности неорганических веществ к 

одному из изученных классов  соединений 

по 

формуле. Определение валентности и 

степени окисления элементов в веществах. 

Осуществление индуктивного и 

дедуктивного обобщения. 

Получение химической информации из 

различных источников. 
 

  Представление информации по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Чистые  вещества и 

смеси. Массовая и 

объемная доли 

компонентов  в 

смеси (1 часа) 

Чистые  вещества  и смеси. 

Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их 

состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с 

использованием понятия 

«доля». Лабораторные опыты. 

15. Ознакомление с образцом 

горной  породы.  

Определения понятий «смеси», «массовая 

доля растворенного вещества», «объемная 

доля вещества  в смеси». 

Проведение наблюдений (в том числе 

опосредованных) свойств  веществ и 

происходящих с ними  явлений с 

соблюдением правил  техники 

безопасности; оформление отчета с 

описанием эксперимента, его результатов и 

выводов. 

Решение задач с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», 

«объемная доля газообразного вещества» 

Расчеты, связанные 

с понятием 

«доля». Обобщение 

и систематизация 

знаний 

по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» (2 часа) 

Расчеты, связанные с 

использованием понятия 

«доля». 

Выполнение заданий по теме 

«Соединения химических 

элементов» 

Решение задач с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», 

«объемная доля газообразного вещества». 

Представление информации по теме 

«Соединения химических элементов» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ  
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Контрольная 

работа по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» (1 час) 

  

ТЕМА 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (12 ЧАСОВ) 

Физические 

явления. 

Разделение смесей  

(1 час) 

Понятие явлений как 

изменений, происходящих с 

веществом. Явления, 

связанные с изменением 

кристаллического строения 

вещества при постоянном его 

составе, — физические 

явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание 

и возгонка веществ, 

фильтрование и 

центрифугирование. 

Демонстрации. Примеры 

физических явлений: 

плавление парафина; возгонка 

йода или бензойной кислоты; 

Определения понятий «дистилляция, или 

перегонка», «кристаллизация», 

«выпаривание», «фильтрование», 

«возгонка, или сублимация», 

«отстаивание», «центрифугирование». 

Установление причинно-следственных 

связей  между физическими свойствами 

веществ и способом разделения смесей 

 растворение окрашенных 

солей; диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки 

накаливания 

 

Химические 

явления. Условия и 

признаки 

протекания 

химических 

реакций (1 час) 

Явления, связанные с 

изменением состава вещества, 

— химические реакции. 

Признаки и условия  

протекания химических 

реакций. Выделение теплоты  

и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. 

Демонстрации. Примеры 

химических явлений: горение 

магния, фосфора; 

взаимодействие соляной 
кислоты с мрамором или 

мелом 

Определения понятий «химическая 

реакция», «реакции горения», 

«экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции». 

Наблюдение и описание признаков и 

условий течения химических реакций, 

выводы  на основании анализа наблюдений 

за экспериментом 

Закон  сохранения 

массы веществ.  

Химические 

уравнения (1 час) 

Закон  сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление 

уравнений химических 

реакций 

Определение понятия «химическое 

уравнение». Объяснение закона сохранения 

массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения. 

Составление уравнений химических 

реакций на основе закона сохранения 

массы веществ. Классификация химических 

реакций по тепловому эффекту 
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Расчеты  по 

химическим 

уравнениям (2 

часа) 

Расчеты  по химическим 

уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества, массы 

или объема продукта  реакции 

по количеству, массе или 

объему исходного вещества. 

Расчеты  с использованием 

понятия «доля», когда  

исходное вещество дано в виде 

раствора  с заданной массовой 

долей растворенного вещества 

или содержит определенную 

долю примесей 

Выполнение расчетов  по химическим 

уравнениям на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по 

количеству, массе или объему исходного 

вещества; с использованием понятия 

«доля», когда исходное  вещество дано в 

виде раствора  с заданной массовой долей 

растворенного вещества  или содержит  

определенную долю примесей 

Реакции 

разложения. 

Понятие о 

скорости 

химической 

реакции и 

катализаторах (1 

час) 

Реакции разложения. 

Представление о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы.  Ферменты. 

Демонстрации. Получение 

гидроксида меди (II); 

разложение перманганата 

калия;  разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида 

марганца и каталазы картофеля 

или моркови 

Определения понятий «реакции 

соединения», «катализаторы», «ферменты». 

Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции. Наблюдение и 

описание признаков и условий течения 

химических реакций, выводы  на основании 

анализа наблюдений за экспериментом. 

Составление на основе  текста схемы, в том 

числе с применением средств ИКТ 

Реакции 

соединения. 

Цепочки переходов 

(1 час) 

Реакции соединения. 

Каталитические и 

некаталитические реакции, 

обратимые и необратимые 

Определения понятий «реакции 

соединения», «реакции разложения», 

«обратимые реакции», «необратимые 

реакции», «каталитические реакции», 

 реакции. Лабораторные опыты. 

16. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки 

 «некаталитические реакции». 

Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; направлению 

протекания реакции; участию катализатора. 

Наблюдение и описание признаков и 

условий течения химических реакций, 

выводы  на основании анализа наблюдений 

за экспериментом 

Реакции 
замещения. Ряд 

активности 

металлов (1 час) 

Реакции замещения. Ряд 
активности металлов, его 

использование для 

прогнозирования возможности 

протекания реакций между 

металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних 

металлов  из растворов их 

солей другими металлами. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

Определения понятий «реакции 
замещения», «ряд активности металлов». 

Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции. Использование 

электрохимического ряда напряжений 

(активности) металлов  для определения 

возможности протекания реакций между 

металлами и водными растворами  кислот и 

солей. 
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 разбавленных кислот  с 

металлами.  

Лабораторные опыты. 17. 

Замещение меди в растворе  

хлорида меди (II) железом 

Наблюдение и описание признаков и 

условий течения химических реакций, 

выводы  на основании анализа наблюдений 

за экспериментом. 

Реакции обмена. 

Правило Бертолле 

(1 час) 

Реакции обмена.  Реакции 

нейтрализации. Условия  

протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Демонстрации. Растворение 

гидроксида меди (II) в 

кислотах; взаимодействие 

оксида  меди (II) с серной  

кислотой при нагревании 

Определения понятий «реакции обмена», 

«реакции нейтрализации». 

Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции. Использование 

таблицы растворимости для определения 

возможности протекания реакций обмена. 

Наблюдение и описание признаков и 

условий течение химических реакций, 

выводы на основании анализа наблюдений 

за экспериментом 

Типы химических 

реакций на 

примере свойств 

воды. Понятие о 

гидролизе (1 час) 

Типы химических реакций на 

примере свойств  воды. 

Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие 

воды с оксидами металлов  и 

неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов 

металлов  и неметаллов с 

водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения —  

 

Определение понятия «гидролиз» 

 взаимодействие обмена 

воды с металлами. Реакции 

гидролиз веществ 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» (1 

час) 

Выполнение заданий по теме 

«Изменения,  происходящие с 

веществами» 

Использование знакового моделирования. 

Получение химической информации из 

различных источников. 

Представление информации по теме 

«Изменения, происходящие с веществами» 

в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ  

Контрольная 
работа по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» (1 

час) 

  

ТЕМА 5. ПРАКТИКУМ 1. «ПРОСТЕЙЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ВЕЩЕСТВОМ (3 часа)  



678 
 

Правила техники 

безопасности при 

работе в 

химическом 

кабинете. Приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами 

(1 час) 

Правила техники безопасности 

при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Выполнение простейших приемов 

обращения с лабораторным оборудованием: 

с лабораторным штативом, со спиртовкой 

Признаки 

химических 

реакций (1 час) 

Признаки химических реакций  Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Выполнение простейших приемов 

обращения с лабораторным оборудованием: 

с лабораторным штативом, 

со спиртовкой. 

Наблюдение за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами. 

Описание химического эксперимента с 

помощью естественного (русского или 

родного) языка  и языка  химии. 

Составление выводов по результатам 

проведенного эксперимента 

Приготовление 

раствора  сахара и 

определение 

массовой доли его 

в растворе (1 час) 

Приготовление раствора  

сахара и определение  

массовой доли его в растворе 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Выполнение простейших приемов 

обращения с лабораторным оборудованием: 

с мерным цилиндром, с весами. 

Наблюдение за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами. 

Описание эксперимента с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка  и языка  химии. Составление 

выводов по   результатам проведенного эксперимента. 

Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 
Приготовление раствора  и расчет массовой 

доли растворенного в нем вещества 

ТЕМА 6. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ  

(18 часов) 
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Электролитическая 

диссоциация (1 

час) 

Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с 

различным характером связи.  

Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Демонстрации. Испытание 

веществ и их растворов на 

электропроводность 

Определения понятий «электролитическая 

диссоциация»,  «электролиты», 

«неэлектролиты». 

Выполнение пометок, выписок и 

цитирования текста 

Основные 

положения  теории 

электролитической 

диссоциации (1 

час) 

Основные положения теории  

электролитической 

диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции 

обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов  и их 

свойства. Демонстрации. 

Зависимость 

электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. 

Движение окрашенных ионов  

в электрическом поле 

Определения понятий «степень  

диссоциации», «сильные электролиты», 

«слабые электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», 

«соли». Составление уравнений 

электролитической диссоциации кислот, 

оснований и солей. 

Иллюстрация примерами основных 

положений теории электролитической 

диссоциации; генетической взаимосвязи 

между веществами (простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль). 

Различение компонентов доказательства 

(тезисов, аргументов и формы  

доказательства) 

Кислоты: 

классификация и 

свойства  в свете 

ТЭД (3 часа) 

Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот  и их 

свойства  в свете теории  

электролитической 

диссоциации. Взаимодействие 

кислот  с металлами.  

Электрохимический ряд 

напряжений металлов.  

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот  с 

основаниями — реакция 

нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с 

солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 
свойств  кислот. 

Лабораторные опыты. 19. 

Получение нерастворимого 

гидроксида и взаимодействие 

его с кислотами. 20. 

Составление характеристики общих 

химических свойств  кислот  с позиций 

теории  электролитической диссоциации. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

кислот. Наблюдение и описание реакций с 

участием кислот  с помощью естественного 

(русского или родного) языка 

и языка  химии. 

Проведение опытов, подтверждающих 

химические свойства  кислот, с 

соблюдением правил  техники 

безопасности 

 Взаимодействие кислот  с 

основаниями. 

21. Взаимодействие кислот  с 

оксидами металлов.  22. 

Взаимодействие кислот  с 

металлами. 23. 

Взаимодействие кислот с 
солями 
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Основания: 

классификация 

и свойства  в свете 

ТЭД (3 часа) 

Основания, их классификация. 

Диссоциация оснований и их 

свойства  в свете теории  

электролитической 

диссоциации. Взаимодействие 

оснований с солями. 

Использование таблицы 

растворимости для 

характеристики химических 

свойств  оснований. 

Взаимодействие щелочей  с 

оксидами неметаллов. 

Лабораторные опыты. 24. 

Взаимодействие щелочей  с 

кислотами. 25. 

Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 26. 

Взаимодействие щелочей  с 
солями.  27. Получение и 

свойства  нерастворимых  

оснований 

Определение понятия «основания». 

Составление характеристики общих 

химических свойств  оснований (щелочей и 

нерастворимых оснований) с позиций 

теории  электролитической диссоциации. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием оснований. 

Наблюдение и описание реакций оснований 

с помощью естественного (русского или 

родного) языка  и языка  химии. 

Проведение опытов, подтверждающих 

химические свойства  оснований, с 

соблюдением правил  техники 

безопасности. 

Составление доклада по теме, 

определенной учителем 

 

Оксиды: 

классификация и 

свойства (2 часа) 

Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации и 

свойствах. Лабораторные 

опыты. 28. Взаимодействие 

основных оксидов с 

кислотами. 

29. Взаимодействие основных 

оксидов с водой. 30. 

Взаимодействие кислотных 

оксидов с щелочами. 31. 

Взаимодействие кислотных 

оксидов с водой 

Определения понятий «несолеобразующие 

оксиды», «солеобразующие оксиды», 

«основные оксиды», «кислотные оксиды». 

Составление характеристики общих 

химических свойств  солеобразующих 

оксидов (кислотных и основных) с позиций 

теории  электролитической диссоциации. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием оксидов. Наблюдение и описание 

реакций оксидов с помощью естественного 

(русского или родного) языка  и языка 

химии. Проведение опытов, 

подтверждающих химические свойства  

оксидов, с соблюдением правил  техники 

безопасности. 

Составление доклада по теме, 

определенной самостоятельно. 

Соли: 

классификация  и 

свойства в свете 

ТЭД (2 часа) 

Соли,  их диссоциация и 

свойства  в свете теории  

электролитической 

диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, 

особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с 

солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

свойств  солей. 

 

Определения понятий «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли». 

Составление характеристики общих 

химических свойств  солей с позиций 

теории  электролитической диссоциации. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием солей. Наблюдение и описание 

реакций солей с помощью естественного 

(русского или родного) языка  и языка 
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 Лабораторные опыты.  32. 

Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. 

Взаимодействие солей с 

щелочами. 34. Взаимодействие 

солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов 

солей с металлами 

химии. Проведение опытов, 

подтверждающих химические свойства  

солей,  с соблюдением правил  техники 

безопасности. Составление доклада по 

теме, определенной самостоятельно. 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

веществ (1 час) 

Генетические ряды металла и 

неметалла. Генетическая связь 

между классами 

неорганических веществ 

Определение понятия «генетический ряд». 

Иллюстрировать: а) примерами основные 

положения теории  электролитической 

диссоциации; б) генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль). 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. Составление 

уравнений реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ 

различных классов. 

Выполнение прямого индуктивного 

доказательства 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов» (2 

часа) 

 Получение химической информации из 

различных источников. 

Представление информации по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Контрольная 

работа по теме 

«Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов» 

(1час) 

  

Классификация 

химических 

реакций. 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции (1 час) 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Определение степеней 

окисления для элементов, 

образующих вещества  разных 

классов. Реакции ионного 

обмена и окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных реакций 

методом электронного 

баланса. 

Определения понятий «окислительно-

восстановительные  реакции», 

«окислитель», «восстановитель», 

«окисление», «восстановление». 

Классификация химических реакций по 

признаку «изменение степеней окисления 

элементов». Определение окислителя и 

восстановителя, окисления и 

восстановления. Использование знакового 

моделирования 
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 Демонстрации. 

Взаимодействие цинка с серой,  

соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной  и 

сероводородной воды 

 

Свойства 

изученных классов 

веществ в свете 

окислительно-

восстановительных 

реакций (1 час) 

Свойства простых веществ — 

металлов и неметаллов, кислот  

и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций, используя 

метод электронного баланса. 

Определение окислителя и восстановителя, 

окисления и восстановления 

 

 

9 класс (68 часов) 

 

Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (10 часов) 

Характеристика 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической  

системе Д. И. 

Менделеева (2 часа) 

Характеристика элемента по его 

положению  в Периодической 

системе  химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований 

и солей в свете теории  

электролитической 

диссоциации и окисления-

восстановления. 

Демонстрации. Модели атомов 

элементов  1—3-го периодов 

Характеристика химических элементов 1—3-

го периодов по их положению в 

Периодической системе  химических 

элементов Д. И. Менделеева; химических 

свойств  амфотерных оксидов и гидроксидов. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций 

Амфотерные ок- 

сиды и гидро- 

ксиды (1 час) 

Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного 

элемента. 

Лабораторные опыты.  1. 

Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств 

Определение понятия «амфотерные 

соединения». Наблюдение и описание 

реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка  и 

языка  химии. 

Проведение опытов, подтверждающих 

химические свойства  амфотерных оксидов и 

гидроксидов 

Периодический 

закон и 
Периодическая 

система Д. И. 

Менделеева в свете 

уче ния о строении 

атома (1 час) 

Периодический закон и 

Периодическая система  
химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. Различные 

формы  таблиц периодической 

системы. Лабораторные опыты. 

2. Моделирование построения 

Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

Определение видов классификации: 

естественной и искусственной. 
Выполнение прямого дедуктивного 

доказательства. Создание моделей с 

выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме 

Химическая 

организация живой 

и неживой природы 

(1 час) 

Химическая организация живой 

и не- живой природы. 

Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках 

Характеристика роли химических элементов в 

живой и неживой природе. 

Составление аннотации к тексту. 

Определение цели учебной  деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, поиск  
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живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. Демонстрации. 

Модель  строения земного шара 

в поперечном разрезе 

средств ее осуществ- ления  по плану, сверяя  

свои действия с целью и при 

необходимости исправляя ошибки с помощью 

учите- ля и самостоятельно 

Классификация 

химических ре- 

акций по различным 

основаниям (1 час) 

Обобщение сведений о 

химических ре- акциях. 

Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям: составу и числу 

реагирующих и образующихся 

веществ, тепловому эффекту, 

направлению, изменению 

степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие 

вещества, фазе,  использованию 

катализатора. 

Лабораторные опыты. 3. 

Замещение железом  меди в 

растворе  сульфата меди (II) 

Определения понятий «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции 

разложения», «реакции обме- на», «реакции 

замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», 

«эндотермические реак- ции», «обратимые 

реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные реакции», 

«гомогенные  реакции», «гетерогенные 

реакции», «каталити- 

ческие реакции», «некаталитические 

реакции», «тепловой эффект химической 

реакции». 

Характеристика химических реакций по 

различным признакам. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций. 

Определение окислителя и восстановителя, 

окисле- ния и восстановления. 

Наблюдение и описание реакций между 

веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка 

и языка  химии. Представление информации 

по теме «Классификация химических 

реакций» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ 

Понятие о скорости 

химической реакции 

(1 час) 

Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие 

на скорость химических 

реакций. 

Демонстрации. Зависимость 

скорости химической реакции 

от природы реагирующих 

веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от 

концентрации реагирующих 

веществ.  Зависимость 

скорости химической реакции 

от площади соприкосновения 

реагирующих 

веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

температуры реагирующих 

веществ. 

Лабораторные опыты.  4. 

Зависи- 

мость скорости химической 

реакции от природы 

реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот  

с металлами. 5. Зависимость 

скорости химической реакции 

Определение понятия «скорость  химической 

реакции». 

Объяснение с приведением примеров влияния 

некоторых факторов на скорость химических 

реакций. 

Наблюдение и описание реакций между 

веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка 

и языка  химии. 

Проведение опытов, подтверждающих 

зависимость 

скорости химической реакции от различных 

факторов 
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от концентрации реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействия цинка с 

соляной кислотой различной 

концентрации. 6. Зависимость 

скорости химической реакции 

от площади соприкосновения 

реагирующих веществ.7. 

Моделирование «кипящего 

слоя». 8. Зависимость скорости 

химической реакции от 

температуры реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействия оксида меди (II) 

с раствором серной кислоты 

различной температуры 

Катализаторы 

(1 час) 

Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Гомогенный и 

гетеро- генный катализы. 

Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 9. 

Разложение пероксида водорода 

с помощью оксида марганца 

(IV) и каталазы. 10. 

Обнаружение каталазы в 

некоторых пищевых продуктах. 

11. Ингибирование 

взаимодействия кислот с 

металлами уротропином 

Определение понятия «катализатор». 

Наблюдение и описание реакций между 

веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка  химии. 

Проведение опытов, подтверждающих 

влияние ката- лизаторов на скорость 

химической реакции 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Введение.  Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева» (1 час) 

 Представление информации по теме 

«Введение.  Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая 

система  химических элементов Д. И. 

Менделеева» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ 

Контрольная ра- 

бота по теме 

«Введение.  Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодиче- ский 

закон и 

Периодическая 

система  
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химических 

элементов Д. И. 

Менделеева» (1 час) 

ТЕМА 1. МЕТАЛЛЫ (14 часов) 

Положение 

элементов- 

металлов  в 

Периодической 

системе 

Д. И. Менделеева и 

особенности 

строения их 

атомов. Физические 

свойства  металлов. 

Сплавы (1 час) 

Положение металлов  в 

Периодической системе  

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая 

химическая связь. 

Общие  физические свойства  

металлов. 

Сплавы, их свойства  и 

значение. 

Демонстрации. Образцы 

сплавов 

Определение понятия «металлы». 

Составление характеристики химических 

элементов-металлов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика строения и общих 

физических свойств  простых веществ-

металлов. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказание свойств) химических элементов-

металлов от положения в Периодической 

системе  химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом  кристал- 

лической решетки металлов  и их соединений, 

их общими  физическими свойствами 

Химические 

свойства  металлов 

(1 час) 

Химические свойства  металлов  

как восстановителей, а также в 

свете их положения в 

электрохимическом 

ряду напряжений металлов. 

Демонстрации. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. 

Лабораторные опыты. 12. 

Взаимодействие растворов 

кислот  и солей с металлами 

Определение понятия «ряд активности 

металлов». Характеристика химических 

свойств  простых веществ-металлов. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказание свойств) химических элементов-

металлов от положения в Периодической 

системе  химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  металлов  и их соединений: 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных  и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных связей  между строением атома, 

химической связью, типом  кристаллической 

решетки металлов  и их соединений, их 

химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента. Представление информации в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ 

Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения (1 час) 

Металлы в природе. Общие  

способы их получения. 

Лабораторные опыты. 13. 

Ознакомле- ние с рудами 

железа. 14. Окрашивание 

пламени солями щелочных 

металлов 

Составление молекулярных уравнений 

реакций и элек- тронных  уравнений 

процессов окисления-восстановления, 

характеризующих способы получения 

металлов. Подбор  (с помощью учителя) 

словарей, энциклопедий, справочников, 

электронных дисков  и других источников 

информации, необходимых для решения 
учебных задач. 

Сопоставление информации, полученной из 

различных источников 



686 
 

Понятие о коррозии 

металлов (1 час) 

Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней 

Определения понятий «коррозия», 

«химическая коррозия»,  «электрохимическая 

коррозия». 

Иллюстрация понятий «коррозия», 

«химическая коррозия»,  «электрохимическая 

коррозия» примерами процессов, 

происходящих с различными металлами. 

Характеристика способов защиты  металлов  

от коррозии 

Общая  

характеристика 

элементов IА 

группы. Соединения 

щелочных металлов 

(2 часа) 

Общая характеристика 

щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие  способы их 

получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые 

вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов  

— оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты),  их свойства  и 

применение в народном 

хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Демонстрации. Образцы 

щелочных и щелочноземельных 

металлов.  Взаимодействие 

натрия, лития с водой. 

Взаимодействие натрия с 

кислородом 

Определение понятия «щелочные металлы». 

Составление характеристики щелочных 

металлов  по их положению в Периодической 

системе  химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Характеристика строения и общих 

физических и хи-мических свойств  щелочных 

металлов. Характеристика физических и 

химических свойств оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов. Объяснение зависимости 

свойств  (или предсказание свойств) 

щелочных металлов  от положения в 

Периодической системе  химических 

элементов 

Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  щелочных металлов и их 

соединений: электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления; 

уравнений электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом  кристаллической решетки щелочных 

металлов  и их соединений,  их химическими 

свойствами. 

Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием щелочных металлов и их 

соединений 

Щелочноземельные 

металлы. 

Соединения 

щелочноземельных 

металлов  (2 часа) 

Общая  характеристика 

элементов глав- ной подгруппы 

II группы.  Строение атомов. 

Щелочноземельные 

металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов  

— оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), 

их свойства  и применение в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации. Взаимодействие 

кальция с водой. 

Взаимодействие магния с 

кислородом. 

Определение понятия «щелочноземельные 

металлы». Составление характеристики 

щелочноземельных металлов по их 

положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика строения и общих 

физических и химических свойств  

щелочноземельных металлов. Характеристика 

физических и химических свойств оксидов и 

гидроксидов щелочноземельных металлов. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказание свойств) щелочноземельных 

металлов  от положения 

в Периодической системе  химических 

элементов 

Д. И. Менделеева. 
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Лабораторные опыты. 15. 

Взаимодействие кальция с 

водой. 16. Получение 

гидроксида кальция и 

исследование его свойств 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  щелочноземельных металлов  и их 

соединений: электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления; 

уравнений электролитической диссоциации; 

молекулярных, 

полных  и сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом  кристаллической решетки 

щелочноземельных металлов  и их 

соединений, их химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента. Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием щелочноземельных 
металлов  и их соединений 

Алюминий и его 

соединения (2 часа) 

Строение атома, физические и 

химические свойства  алюминия 

как простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид 

и гидроксид, их амфотерный 

характер.  Важнейшие соли 

алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Лабораторные опыты. 17. 

Получение гидроксида 

алюминия и исследование его 

свойств 

Составление характеристики алюминия по его 

положению  в Периодической системе  

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика строения, физических и 

химических свойств  алюминия. 

Характеристика физических и химических 

свойств оксида  и гидроксида алюминия. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказание свойств) алюминия от 

положения в Периодической системе  

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  алюминия и его соединений: 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом  кристаллической решетки алюминия и 

его соединений, его химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента. Вычисления по химическим 
формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием алюминия и его 

соединений 

Железо и его 

соединения (2 часа) 

Строение атома, физические и 

химические свойства  железа 

как простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+.  

Важнейшие соли железа. 

Значение железа 

и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. 

Характеристика строения, физических и 

химических свойств  железа. 

Характеристика физических и химических 

свойств оксидов и гидроксидов железа. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказание свойств) железа от положения в 

Периодической сис- 

теме химических элементов Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 
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Получение гидроксидов железа 

(II) и (III). 

Лабораторные опыты. 18. 

Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. 

19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III)  и изучение их 

свойств 

свойства  железа и его соединений: 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных связей  между 

строением атома, химической связью, типом  

кристаллической решетки железа и его 

соединений, его химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента. Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием железа и его 

соединений 

Обобщение знаний 

по теме 

«Металлы» (1 часа) 

 Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов  и их соединений. 

Представление информации по теме 

«Металлы» в ви-де таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Контрольная работа 

по теме 

«Металлы» (1 час) 

  

ТЕМА2. ПРАКТИКУМ 1. «СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ» (2 часа) 

Решение экспе- 

риментальных задач 

на распознавание и 

получение соеди- 

нений металлов (2 

часа) 

Решение экспериментальных 

задачна распознавание и 

получение соединений металлов 

Экспериментальное исследование свойств 

металлов  и их соединений, решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение свойств  металлов  и их 

соединений и явлений, происходящих с ними. 

Описание химического эксперимента с 

помощью естественного (русского или 

родного) языка  и языка  химии. 

Формулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Определение (исходя  из учебной  задачи) 

необходимости использования наблюдения 

или эксперимента 

ТЕМА 3. «НЕМЕТАЛЛЫ» (26 часов) 

Общая  

характеристика 

неметаллов (1 час) 

Общая  характеристика 

неметаллов: положение в 

Периодической системе  

химических элементов Д. И. 

Менделеева, особенности 

строения атомов,  

электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — 

простых веществ.  Аллотропия. 

Физические свойства  

неметаллов. Относительность 

понятий «металл» и «неметалл» 

Определения понятий «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения». 

Характеристика химических элементов-

неметаллов: строение, физические свойства  

неметаллов. Составление названий 

соединений неметаллов по формуле  и их 

формул  по названию. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказывание свойств) химических 

элементов-неметаллов от положения в 

Периодической системе химических эле- 

ментов  Д. И. Менделеева. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 
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типом  кристаллической решетки неметаллов 

и их соединений, их физическими свойствами. 

В диалоге с учителем выработка критериев 

оценки и определение степени успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, 

совершенствование критериев оценки и их 

использование в ходе оценки и самооценки 

Общие  химические 

свойства 

неметаллов. 

Неметаллы в 

природе и способы 

их получения (2 

часа) 

Общие  химические свойства  

неметаллов 

Характеристика химических элементов-

неметаллов: строение, физические свойства  

неметаллов. Составление названий 

соединений неметаллов по формуле  и их 

формул  по названию. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  неметаллов и их соединений, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом  кристаллической решетки неметаллов 

и их соединений, их химическими 

свойствами. 

Выполнение расчетов  по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их 

соединений 

Водород (1 час) Положение водорода   в  

Периодичеcкой  системе  

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и 

химические свойства  водорода, 

его получение и применение. 

Лабораторные опыты. 20. 

Получение 

и распознавание водорода 

Характеристика водорода:  строение, 

физические и химические свойства, получение 

и применение. Составление названий 

соединений водорода  по фор- муле и их 

формул  по названию. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказыва- ние свойств) водорода от 

положения в Периодической системе  

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  водорода, электронных  уравнений 

процессов окисления-восстановления; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных связей  между строением атома, 

химической связью, типом  кристаллической 

решетки водорода, его физическими и 

химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента по распознаванию водорода. 

Выполнение расчетов  по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием водорода  и его 

соединений 

Вода (1 час) Строение молекулы. 

Водородная химическая  связь. 

Физические свойства  воды. 

Аномалии свойств  воды. 

Гидрофильные и гидрофобные 

Характеристика воды: состав,  физические и 

химические свойства, нахождение в природе и 

применение. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства  воды, электроных 
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вещества. Химические свойства  

воды. Круговорот воды в 

природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. 

Минераль- ные воды. 

Дистиллированная вода, ее 

получение и применение. 

Лабораторные опыты. 21. 

Исследование поверхностного 

натяжения воды. 

22. Растворение перманганата 

калия или медного  купороса в 

воде. 23. Гид ратация 

обезвоженного сульфата 

меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. 

Ознакомление с коллек- цией 

бытовых фильтров. 26. 
Ознакомление с составом 

минеральной воды 

уравнений процессов окисления-

восстановления. Установление причинно-

следственных связей  между химической 

связью, типом  кристаллической решетки 

воды, ее физическими и химическими 

свойствами. Выполнение расчетов  по 

химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием воды 

Галогены (1 час) Общая  характеристика 

галогенов: строение атомов;  

простые вещества  и основные 

соединения галогенов, их 

свойства. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их 

соединений в народном 

хозяйстве. Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых 

веществ.  Взаимодействие 

галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение 

хлором брома или иода из 

растворов их солей 

Характеристика галогенов: строение, 

физические и химические свойства, получение 

и применение. Составление названий 

соединений галогенов по формуле и их 

формул  по названию. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказывание свойств) галогенов от 

положения в Периодической системе  

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  галогенов, элек- 

тронных  уравнений процессов окисления-

восстановления. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом  кристаллической решетки галогенов, 

его физическими и химическими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием галогенов 

Соединения га- 

логенов  (1 час) 

Основные соединения 

галогенов: галогеноводороды, 

соли галогеноводородных 

кислот. 

Демонстрации. Образцы 

природных соединений хлора. 

Лабораторные опыты. 27. 

Качественная реакция на 

галогенид-ионы 

Характеристика соединений галогенов: 

состав,  физические и химические свойства, 

получение и применение. 

Составление названий соединений галогенов 

по формуле и их формул  по названию. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  соединений галогенов, электронных 

уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений 

электролитической 

диссоциации; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между химической связью, типом  

кристаллической решетки 
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соединений галогенов, их физическими и 

химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента по распознаванию хлорид-, 

бромид-, иодид-ионов. 

Выполнение расчетов  по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений 

галогенов 

Кислород (1 час) Строение атома и аллотропия 

кислорода; свойства  и 

применение его аллотропных  

модификаций. Лабораторные 

опыты. 28. Получение и 

распознавание кислорода 

Характеристика кислорода: строение, 

аллотропия, физические и химические 

свойства, получение и применение 

аллотропных модификаций. Составление 

названий соединений кислорода по фор- муле 

и их формул  по названию. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказывание свойств) кислорода от 

положения в Периодической системе  

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  кислорода, электронных уравнений 

процессов окисления- восстановления. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом  кристаллической решетки кислорода, 

его физическими и химическими свойствами. 

Выполнение расчетов  по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием кислорода 

Сера, ее физические 

и химические 

свойства (1 час) 

Строение атома и аллотропия 

серы; свойства  и применение 

ромбической серы. 

Демонстрации. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и 

кислородом. 

Лабораторные опыты. 29. 

Горение серы на воздухе и в 

кислороде 

Характеристика серы: строение, аллотропия, 

физические и химические свойства, получение 

и применение. 

Составление названий соединений серы по 

формуле  и их формул  по названию. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказывание свойств) серы от положения в 

Периодической системе  химических 

элементов Д. И. Менделеева. Составление 

молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства  серы, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. Установление причинно-

следственных связей  между строением атома, 

химической связью, типом  кристал лической 

решетки серы, ее физическими и 

химическими  свойствами. 

Выполнение расчетов  по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серы 

Соединения серы (1 

час) 

Оксиды серы (IV) и (VI); их 

получение, свойства  и 

применение 

Характеристика соединений серы: состав, 

физические и химические свойства, получение 

и применение. Составление названий 

соединений серы по формуле  и их формул  по 

названию. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  соединений серы, электронных 
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уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между химической связью, типом  

кристаллической решетки 

соединений серы, их физическими и 

химическими свойствами 

Серная кислота как 

электролит и ее 

соли (1 час) 

Серная кислота как электролит 

и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы 

природных соединений серы. 

Образцы важнейших 

для народного хозяйства 

сульфатов. Лабораторные 

опыты. 30. Свойства 

разбавленной серной  кислоты 

Характеристика серной  кислоты: состав,  

физические и химические свойства  как 

электролита. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  серной  кислоты, электронных 

уравнений процессов окисления-

восстановления; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между химической связью, типом  

кристаллической решетки 

серной  кислоты, ее физическими и 

химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента по распознаванию сульфат-

ионов 

Серная кислота как 

окислитель. 

Получение и 

применение серной  

кислоты (1 час) 

Серная кислота как окислитель. 

Производство серной  кислоты 

и ее применение 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  серной кислоты как окислителя, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. 

Характеристика получения и применения 

серной  кислоты. 

Выполнение расчетов  по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серной кислоты 

Азот и его свойства 

(1 час) 

Строение атома и молекулы  

азота; 

свойства  азота как простого 

вещества 

Характеристика азота: строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение. Составление названий 

соединений азота по формуле и их формул  по 

названию. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказыва- ние свойств) азота от положения 

в Периодической 

системе  химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  азота, электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом  кристал лической решетки азота, его 

физическими и химическими  свойствами. 

Выполнение расчетов  по химическим 
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формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием азота 

Аммиак  и его 

свойства. Соли 

аммония (1 час) 

Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и 

применение. 

Лабораторные опыты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония 

Характеристика аммиака: состав,  физические 

и химические свойства, получение и 

применение. Составление названий солей 

аммония по формуле  и их формул  по 

названию. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства аммиака и солей аммония, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных связей  между 

химической связью, типом  кристаллической 

решетки аммиака и солей аммония, их 

физическими и химическими  свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента по распознаванию ионов  

аммония. 

Выполнение расчетов  по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием аммиака 

Оксиды азота 

(1 час) 

Оксиды азота (II) и (IV) Характеристика оксидов азота: состав,  

физические и химические свойства, получение 

и применение. Составление названий оксидов 

азота по формуле  и их формул  по названию. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  оксидов азота, 

электронных уравнений процессов окисления- 

восстановления; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между химической связью, типом  

кристаллической решетки оксидов азота, его 

физическими и химическими свойствами 

Азотная кислота как 

электролит, ее 

применение (1 час) 

Азотная кислота как 

электролит, ее свойства  и 

применение. Демонстрации. 

Образцы важнейших для 

народного хозяйства нитратов. 

Лабораторные опыты. 33. 

Свойства разбавленной азотной 

кислоты 

Характеристика азотной кислоты: состав,  

физические и химические свойства  как 

электролита, применение. Составление 

молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства  

азотной кислоты, электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между химической связью, типом  

кристаллической решетки 

азотной кислоты, ее физическими и 

химическими свойствами 

Азотная кислота как 

окислитель, ее 

Азотная кислота как 

окислитель. Нитраты и 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 
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получение (1 час) нитриты, проблема их 

содержания в 

сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

Демонстрации. Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью. 

Лабораторные опыты. 34. 

Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью  

свойства  азотной кислоты как окислителя, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. Характеристика получения 

азотной кислоты. Выполнение расчетов  по 

химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием азотной кислоты 

Фосфор. Соеди- 

нения фосфора. 

Понятие о 

фосфорных 

удобрениях  (1 час) 

Строение атома и аллотропия 

фосфора, свойства белого и 

красного фосфора, их 

применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) 

и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные 

удобрения. Демонстрации. 

Образцы природных 

соединений фосфора. Образцы 

важнейших для народного 

хозяйства фосфатов. 

Лабораторные опыты. 35. 

Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. 

36. Распознавание фосфатов 

Характеристика фосфора: строение, 

физические и хи- мические свойства, 

получение и применение. Составление 

названий соединений фосфора по формуле и 

их формул  по названию. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказывание свойств) фосфора от 

положения в Периодической системе  

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  фосфора и его соединений, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений электролитичской 

диссоциации; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки фосфора и 

его соединений, его физическими и 

химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента по распознаванию фосфат-

ионов 

Углерод (1 час) Строение атома и аллотропия 

углерода, свойства  его 

модификаций и их применение. 

Демонстрации. Поглощение 

углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди 

из ее оксида  углем. 

Лабораторные опыты. 37. 

Горение угля в кислороде 

Характеристика углерода: строение, 

аллотропия, физические и химические 

свойства, получение и применение. 

Составление названий соединений углерода 

по формуле и их формул  по названию. 

Объяснение зависимости свойств  (или 

предсказывание свойств) углерода от 

положения в Периодической системе  

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  углерода, электронных  уравнений 

процессов окисления-восстановления. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом  кристаллической решетки углерода, 

его физическими и химическими свойствами 

Оксиды углерода 

(1 час) 

Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства  и применение 

Характеристика оксидов углерода: состав, 

физические и химические свойства, получение 

и применение. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства  оксидов углерода, 
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электронных уравнений процессов окисле-

ния-восстановления; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между химической связью, типом  

кристаллической решетки оксидов углерода, 

их физическими и химическими 

свойствами 

Угольная  кислота и 

ее соли. Жесткость 

воды и способы ее 

устранения (1 час) 

Угольная  кислота. Соли 

угольной кислоты: кальцит, 

сода, поташ, их значение и 

природе и жизни  человека. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Демонстрации. Образцы 

природных соединений 

углерода. Образцы важнейших 

для народного хозяйства 

карбонатов. 

Лабораторные опыты. 38. 

Получение угольной  кислоты и 

изучение ее свойств.  39. 

Переход  карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. 

Разложение гидрокарбоната 

натрия 

Определения понятий «временная жесткость 

воды», «постоянная жесткость воды», «общая 

жесткость воды». 

Характеристика угольной  кислоты и ее солей: 

состав, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

Составление названий солей угольной  

кислоты по формуле  и их формул  по 

названию. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства  угольной  кислоты и ее солей, 

уравнений электролитической диссоциации;  

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Описание способов устранения 

жесткости воды и выполнение 

соответствующего химического 

эксперимента. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента по распознаванию карбонат-

ионов. 

Выполнение расчетов  по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений 

углерода 

Кремний (1 час) Строение атома кремния; 

кристаллический кремний, его 

свойства  и применение 

Характеристика кремния: строения, 

физических и химических свойств, получения 

и применения. Составление названий 

соединений кремния по формуле и их формул  

по названию. Объяснение зависимости 

свойств  (или предсказывание свойств) 

кремния от положения в Периодической 

системе  химических элементов Д. И. 

Менделеева. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства  кремния, электронных  

уравнений процессов окисления-

восстановления. 

Установление причинно-следственных связей  

между строением атома, химической связью, 

типом  кристаллической решетки кремния, его 

физическими и химическими свойствами  

Соединения 

кремния (1 час) 

Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. 

Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и 

неживой природе. 

Демонстрации. Образцы 

Характеристика соединений кремния: состав, 

физические и химические свойства, получение 

и применение. 

Составление названий соединений кремния по 

формуле и их формул  по названию. 

Составление молекулярных уравнений 
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природных соединений 

кремния. 

Лабораторные опыты. 41. 

Получение кремневой кислоты 

и изучение ее свойств 

реакций, характеризующих химические 

свойства  соединений кремния, электронных 

уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

Установление причинно-следственных связей  

между химической связью, типом  

кристаллической решетки соединений 

кремния, его физическими и химическими 

свойствами. Наблюдение и описание 

химического эксперимента по распознаванию 

силикат-ионов. 

Выполнение расчетов  по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений кремния 

Силикатная 

промышленность (1 

час) 

Понятие о силикатной 

промышленности. Стекло, 

цемент, керамика. 

Демонстрации. Образцы стекла,  

керамики, цемента 

Характеристика силикатной промышленности 

Обобщение по теме 

«Неметаллы» (1 

час) 

 Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Представление информации по теме 

«Неметаллы» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Отстаивание своей точки зрения, ее 

аргументация и подтверждение фактами. 

Составление реферата по определенной форме 

Контрольная работа 

по теме 

«Неметаллы» 

(1 час) 

  

ТЕМА 4. ПРАКТИКУМ 2. «СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ НЕМЕТАЛЛОВ» (3 часа) 

Решение экспе- 

риментальных задач 

по теме 

«Подгруппа 

галогенов» (1 час) 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа 

галогенов» 

Экспериментальное исследование свойств 

неметаллов и их соединений, решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными  приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 
Наблюдение за свойствами галогенов, их 

соединений и явлениями, происходящими с 

ними. 

Описание химического эксперимента с 

помощью естественного (русского или 

родного) языка  и языка  химии. 

Формулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в 

группе 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Экспериментальное исследование свойств 

неметаллов и их соединений, решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
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«Подгруппа 

кислорода» (1 час) 

кислорода». 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами кислорода, серы, 

их соединений и явлениями, происходящими 

с ними. Описание химического эксперимента 

с помощью естественного (русского или 

родного) языка  и языка  химии. 

Формулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в 

группе 

Получение, 

собирание и 

распознавание газов 

(1 час) 

Получение, собирание и 

распознавание 

газов 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами неметаллов и их 

соединений и явлениями, происходящими с 

ними.Описание химического эксперимента с 

помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Формулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в 

группе 

ТЕМА 5. «ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ»  

(13 часов) 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система Д. И. 

Менделеева в свете 

теории строения 

атома (2 часа) 

Периодический закон и 

Периодическая 

система  химических элементов 

Д. И. Менделеева. Физический 

смысл 

порядкового номера  элемента, 

номеров периода и группы. 

Закономерности 

изменения свойств  элементов и 

их соединений в периодах  и 

группах в свете 

представлений о строении 

атомов элементов.  Значение 

Периодического закона 

Представление информации по теме 

«Периодический 

закон и Периодическая система  Д. И. 

Менделеева в 

свете теории  строения атома» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

Виды химических 

связей  и типы 

кристаллических 

решеток. 

Взаимосвязь 

строения и 

свойств  веществ 

(2 час) 

Виды химических связей  и 

типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств  

веществ 

Представление информации по теме «Виды 

химических связей  и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств  

веществ» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам. 

Скорость 

химических реакций 
(2 часа) 

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся 

веществ; наличие границы 

раздела фаз; тепловой эффект; 
изменение степеней окисления 

атомов;  использование ката- 

лизатора; направление 

Представление информации по теме 

«Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость химических 

реакций» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. Выполнение тестовых заданий по теме 
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протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, 

влияющие на нее 

Классификация и 

свойства  

неорганических 

веществ (2 часа) 

Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Состав, 

классификация и общие 

химические свойства  оксидов и 

гидроксидов (оснований, 

кислот, амфотерных 

гидроксидов), соли в свете ТЭД 

Представление информации по теме 

«Классификация и свойства  неорганических 

веществ» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

Генетические ряды 

металла, неметалла 

и переходного 

металла (2 часа) 

Генетические ряды металла,  

неметалла и переходного 

металла 

Представление информации по теме 

«Генетические ряды металла,  неметалла и 

переходного металла» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

Тренинг-

тестирование по 

вариантам ГИА про- 

шлых лет и демо- 

версии  (3 часа) 

Тренинг-тестирование по 

вариантам 

ГИА прошлых лет и демоверсии 

Выполнение теста за курс основной школы 

 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

 

Программа предмета «Изобразительному искусству» 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 «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 класах ) . 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 
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• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 
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• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий 

в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
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• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, 

а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 
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• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;  

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время 

их развития в истории культуры; 



703 
 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 

и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

5 класс  

Личностные результаты  
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Метапредметные результаты : 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

Предметные результаты :   

1. знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

2. знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

3. знать несколько народных художественных промыслов России; 

4. различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(например Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

5. различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.) 

6. выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство материала, формы и декора; 

7. умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

8. выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

9. создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенной единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

10. владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций 

 

6 класс 

 Личностные результаты  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

 

Метапредметные результаты: 

• 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; 



705 
 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

Предметнее результаты: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и  особенностях видения мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения;  

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображений и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами воздушной и линейной перспективы; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые соотношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства. 

7 класс 

Личностные результаты: 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

Метапредметные результаты: 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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 

Предметные результаты: 

• знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

•  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

•  понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль 

эскизов и этюдов; 

• знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

• чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; 

понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 
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понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли искусства в 

создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа, созданного 

художником, на понимание событий истории; 

•  знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

•  знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

понимать роль художественной иллюстрации; 

• называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической 

картины XIX—XX столетий; 

• иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 

картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о 

роли творческой индивидуальности художника; 

• иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями 

пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

• получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 
представлению; 

• научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;  

• развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

• получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

 

8 класс: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• -формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры  

• овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

Метапредметные результаты: 

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, в 

национальных -  образах  предметно -  материальной и пространственной среды и понимания 

красоты человека; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
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•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  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. 

Предметные результаты: 

•  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

•  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

•  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

•  приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

•  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

9 класс 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры  

Метапредметными  результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, 

применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 

• работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

• культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Предметными результатами являются: 

• освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа; 

• знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 

особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 
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2.Содержание тем учебного курса 

 5 КЛАСС 

 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 34 ч. 

 

                              Древние корни народного искусства. (9 часов)  

 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные 

образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные 

изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 

символического значения декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов 

быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

 

                                Связь времен в народном искусстве (7 часов) 

 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности 

глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора 

в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. 

Абашевская игрушка Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Производство Никольского хрусталя . Истоки и современное развитие промыслов.Вырезание из бумаги 

форм хрустальной посуды и украшение их «резьбой» , узорами, характерными для никольского 

хрусталя. 

                                       Декор, человек, общество, время (10 часов)   

 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. Роль 

искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива. 

Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи 

Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших и 

низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи.  

                  

                              Декоративное искусство в современном мире (8 часов)  

 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Многообразие 

материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства Пластический язык материала 

и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении декоративной 

композиции в конкретном материале. Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация 

выбранного замысла в определенном материале. 

 

6 КЛАСС 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 34 ч 

         Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9часов) 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и характер 

линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и др. 

                               Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и 

богатство его выразительных возможностей.. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

              Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в 
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живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека 

в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории искусства. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником.  

                     Человек и пространство в изобразительном искусстве. (8 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История 

возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в 

изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает 

представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с 

разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. 

Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

 

7 КЛАСС 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 34 ч. 

 

                         Изображение фигуры человека и образ человека (9ч.)    

 Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве. 
 

                                         Поэзия повседневности (7 ч.)   

  Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

 

                                             Великие темы жизни (10 ч.) 

  Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном 

искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX 

века 

                                  Реальность жизни и художественный образ (8 ч.)   

 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. История 

искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Личность 

художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре. 

 

8 -9 классы 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ , КИНО , НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое многообразие 

театральных спектаклей. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа спектакля. Устройство 

сцены и принципы  театрального макетирования. 

Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  пространство сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального 

художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Сценография искусство и производство. 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления сцены. 

Костюм, грим и маска , или магическое « если бы».Тайны актерского перевоплощения. 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , грима, прически от 

сценического. 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса. 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. Виды 

театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 
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Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность  

современных сценических зрелищ. 

ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ.ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ  

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое изображение- не 

реальность , а новая художественная условность. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и 

фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -  

выразительные средства в фотографии. 

Фотография искусство «светописи».Вещь : свет и фактура. 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская 

грамота съемки фотонатюрморта. 

«На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в живописи и 
фотографии. Фотопейзаж – хранилище  визуально – эмоциональной памяти  об увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного человека. 

Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы работы 

над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка. 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной смены кадров, 

их соединение. Художественная условность пространства и времени в  фильме. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и 

плана. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика рисовального  фильма. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее 

коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  творческой телеграмоты.  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от видеосюжета до 

телерепортажа. 

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального 

репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное 

средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции выразительных 

средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности экранных форм в 

активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в интернет – 

пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 
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Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль 

СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 

3.Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс (34 часа) 

1 раздел 

Древние корни народного искусства (9 часов) 

Древние образы в народном искусстве  

Убранство русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция и декор предметов народного быта Русские прялки  

Русская народная вышивка-  

Народный праздничный костюм.  

Народные праздничные обряды. Обобщение темы.  

2 раздел 

Связь времен в народном искусстве (7 часов). 

Древние образы в современных народных игрушках  

Искусство Гжели.  
 Городецкая роспись  

Хохлома.  

Жостово. Роспись по металлу.  

Истоки и современное развитие керамики.  

Роль народных промыслов в современной жизни. Обобщение темы   

3 раздел 

Декор – человек, общество, время (10 часов) 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»  

О чём рассказывают нам гербы  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).  

4 раздел 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов). 

Современное выставочное искусство.  

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».- 

 

6 класс (34 часа) 

1 раздел 

Виды    изобразительного    искусства     (9часов) 

Изобразительное искусство в семье  пластических искусств 

Рисунок- основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности.  

Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен 

Цвет, основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения 

2 раздел 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника  

Изображение предметного мира 

Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта.  
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3 раздел 

Вглядываясь в человека (10часов) 

Образ человека, главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа  

Портрет в графике. 

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека.  

Образные возможности освещения в портрете 

Портрет в живописи.  

Роль цвета в портрете.  

 Великие портретисты.  

4    раздел 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве.  

Правила воздушной и линейной перспективы.  

Пейзаж- большой мир. Организация пространства.  

Пейзаж- настроение. Природа и художник.  
Городской пейзаж  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

 

7 класс (34 часа) 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Раздел 1.Изображение фигуры человека и образ человека(9ч) 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Раздел 2.Поэзия повседневности (7 ч) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Раздел 3.Великие темы жизни (10ч) 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической картиной. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа.  

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Раздел 4.Реальность жизни и художественный образ (8 ч) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

 

 

8 класс (17часов) 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств (17 часов)  

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

– 7 час. 
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 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос».  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква – строка – текст. Искусство шрифта.  

 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

 В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

 Раздел 2.В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. – 5 час. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. Соразмеренность и 

пропорциональность.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля. • Красота и 

целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и материальный образ времени. 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. – 5 

час.  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Стилевой язык архитектуры 

прошлого.  

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. – 3 час.  

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом. Функционально- 

архитектурная планировка своего дома.  

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Грим , визажистика и прическа в практике дизайна. Моделируя себя – моделируешь мир 

 

9 класс (17 часов) 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. – 4 час. 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

 Сценография или театрально-декорационное искусство как особый вид художественного мастерства. 

 Костюм, грим и маска. Тайна актерского перевоплощения.  

Художник в театре кукол.  

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. – 7 час. 

Грамота фотокомпозиции и съемка. Основы операторского мастерства: умение видеть и выбирать.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? – 5 час.  

Азбука экранного искусства. Кино – запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. 

Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка.  

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

 Анимационный (мультипликационный) фильм.  

 Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа. 

 

5 класс (34 часа) 

 

№ урока 

 

ТЕМА 

УРОКА 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1 

 

Древние образы в 

народном 

искусстве.  

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского уклада жизни, отмечать их лаконично 

выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения 
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традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, видеть многообразие варьирования трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-образные изображения на 

основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

2 Убранство русской 

избы. 

 

Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной структуре и 

декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-

образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного 

убранства избы через конструктивную, декоративную и 

изобразительную деятельность. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного 

жилища разных регионов России. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

3-4 Внутренний мир 

русской избы 

Сравнивать и называть конструктивные, декоративные элементы 

устройства жилой среды крестьянского дома. 

Осознать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой 

среды. Сравнивать, сопоставлять интерьер крестьянских жилищ. 

Находить в них черты национального своеобразия. Создавать 

цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

 

5 

 

 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

Русские прялки. 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского быта и труда. Рассуждать о 

связи произведений крестьянского искусства с природой. Понимать, 

что декор не только украшение, но и носитель жизненно важных 

смыслов. Отмечать характерные черты, свойственные народным 

мастерам-умельцам. Изображать выразительную форму предметов 

крестьянского быта и украшать ее. Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с традицией народного искусства. 

6 Образы и мотивы 

в орнаментах 

русской народной 

вышивки. 

Анализировать и понимать особенности образного языка  народной 

вышивки, разнообразие трактовок традиционных образов. Создавать 

самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народную традицию. Выделять величиной, выразительным 

контуром рисунка, цветом, декором главный мотив (птицы, коня, 

всадника, матери-земли, древа жизни) дополняя его 

орнаментальными поясами. Использовать традиционные по вышивке 

сочетания цветов. Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

7 Народный 

праздничный 
костюм. 

Понимать и анализировать образный строй народного костюма, 

давать ему эстетическую оценку. Соотносить особенности декора 
женского праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением  предков. Объяснять общее и особенное в образах 

народной праздничной одежды разных регионов на примере 

Белгородской области. Осознать значение традиционной русской 

одежды как бесценного достояния культуры народов. Создавать 

эскизы народного праздничного костюма и его отдельных элементов, 

выражать в форме, в цветовом решении черты национального 

своеобразия.  

8 Старинный терем 

(рисование по  

представлению). 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов 

творчества. Участвовать в художественной жизни класса, школы. 

Создать атмосферу живого общения и красоты. Разыгрывать 

народные песни, игровые сюжеты, участвовать в народных действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экспертов, народных 
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мастеров. Находить общие черты в разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного искусства. Отмечать в них единство 

конструктивное, декоративной и изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского 

искусства как живой традиции. 

9 Народные 

праздничные 

обряды (обобщение 

темы). 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной 

народной игрушки. Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. 

Распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов, в том числе и старооскольскую 

глиняную игрушку. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием  выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов.  

Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре на 

народные традиции старооскольской игрушки. Осваивать 

характерные для того или иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности цветового строя. 

10 Древние образы  

в современных 

народных 

игрушках.   

 Сравнивать сочетание теплых тонов игрушки с традиционными 

цветами промыслов России.  

Осознавать взаимосвязь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях 

мастеров. Осваивать приемы ручного декорирования (налепы) на 

основе традиций изделий мастеров  

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой 

работы. 

11-12 Абашевская 

игрушка. 

(Пензенская 

область) 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения промысла. Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах с красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров.  

Осваивать основные приемы письма.  

Создавать фрагмент  росписи в живописной импровизационной 

манере в процессе выполнения творческой работы. 

13 Искусство Гжели. 

Истоки и 

современное 

развитие промысла. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям гжельской керамики  

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в 

произведениях Гжели.  

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях 

гжельских мастеров. Осваивать приемы гжельского 

кистевого мазка - «мазка с тенями».   
14 Искусство Городца. 

Истоки и 

современное 

развитие промысла. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения городецкого промысла. Определять 

характерные особенности произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать 
декоративными навыками.  

Создавать композицию росписи в традиции . 

15 Искусство 

Хохломы. 

Истоки и 

современное 

развитие промысла. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения Хохломы.  

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись 

«под фон», «кудрина»), различать их. Создавать композицию травной 

росписи в единстве с формой, используя основные элементы травного 

узора. Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку произведениям .  

Создавать орнаментальную композицию с использованием 

древнейших знаков-символов. 

 

16 

Никольский 

хрусталь 

Объяснять важность сохранения традиционных художественных 

промыслов в современных условиях. Выявлять общее и особенное в 
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произведениях традиционных художественных промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров народных 

художественных промыслов.  

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, 

созданные по теме «Связь времен в народном искусстве». 

17 Зачем людям 

украшения.  

 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя).  

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой 

его воплощения в произведениях декоративно-прикладного 

искусства.  

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит 

украсить вещь.  

18 Декор и положение 

человека  

в обществе. 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства древнего Египта, 

давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 

материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего Египта.  

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта.  

Овладевать навыками декоративного обобщения в процесс е 

выполнения практической творческой работы.  

19-20 Украшения  

в жизни древних 

обществ. Греческая 

вазопись. 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов 

Древней Греции, Древнего Рима и Китая и у людей разных сословий.  

Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в 

обществе.  

Участвовать  

в индивидуальной и коллективной формах деятельности, связанной с 

созданием творческой работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей.  

21-22 О чём рассказывают 

гербы и эмблемы. 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города и городов области.  

Определять, называть символические элементы герба и использовать 

их при создании герба.  

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов. 

  

23 Народная 

праздничная 

одежда. 

 Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов 

разных стран и у людей разных сословий.  

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 
познавательного материала по теме «Костюм разных социальных 

групп в разных странах».  

Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в 

обществе.  

Участвовать в коллективной форме деятельности, связанной с 

созданием творческой работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей. 

24 Украшения одежды 

вышивкой 

Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением 

экспозиций музея, в творческих заданиях по обобщению изучаемого 

материала.  

Распознавать и систематизировать зрительный материал по декора-
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тивно-прикладному искусству и систематизировать его по социально-

стилевым признакам.  

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем.  

Размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка 

классического декоративно-прикладного искусства и его отличии от 

искусства народного (крестьянского).  

Использовать в речи новые художественные термины. 

25-26 Одежда говорит  

о человеке. 

Декоративное 

искусство Западной 

Европы XVII века 

(эпоха барокко). 

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы 

и декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-

прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного 

искусства от традиционного народного искусства.  

27 Современная 

одежда  

по мотивам 

национальных 

костюмов.  

Владеть практическими навыками выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания 

плоскостных или объемных декоративных композиций.  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу «от простогок сложному».   
28 Роль декоративного 

искусства  

в жизни человека и 

общества 

Разрабатывать, создавать эскизы панно, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы.  

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания плоскостных или объемных 

декоративных композиций.  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу «от простого к сложному».  

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

29 

 

 

 

Современное 

повседневное  

и выставочное 

декоративное 

искусство. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, 

технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности современного 

декоративно-прикладного искусства.  

 

30-31 Современное 

декоративное 

искусство. Витраж. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений интерьеров школы.  

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы.  

 

32 Создание 

коллективной 

декоративной 

работы  

из мозаики. 

Владеть практическими навыками выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания 

плоскостных или объемных декоративных композиций.  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу «от простого к сложному».  

 

33-34 Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-познавательного материала.  

Участвовать в презентации выставочных работ.  

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

 

 

6 класс (34 часа) 

 ТЕМА Характеристика видов 
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№ 

урока 

УРОКА деятельности учащихся 

1 Изобразительное 

искусство в семье  

пластических искусств 

Найти и разобрать открытки по видам искусства Виды пластических 

искусств Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы, их выразительные 

возможности. 

2 Рисунок- основа 

изобразительного 

творчества 

Зарисовка с натуры отдельных растений или веточек Материалы: 

карандаш, уголь фломастер 

3 Чёрное и белое – 

основа языка графики  

 

Выполнение линейных рисунков трав, которые колышит ветер 

(линейный ритм, линейные узоры травянистых соцветий, 

разнообразие линий Карандаш, уголь. 

4 Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

Изображение различных состояний в природе (Ветер, дождь, тучи, 

туман,) листа. 

5 Пятно, как средство 

выражения. 

Композиция, как ритм 

пятен  

Фантазийное изображении сказочных царств ограниченной па 

литрой с показом вариативных возможностей цвета («Царство 

снежной королевы» «Изумрудный город», «Страна золотого солнца» 

6 Цвет, основы 

цветоведения. 

Изображение букета с разным настроением. (Радостный, грустный, 

торжественный, тихий). 

7 Цвет в произведениях 

живописи  

Изображение объемных изображений животных . Материал- 

пластилин и стеки 

8 Объемные 

изображения в 

скульптуре  

Выполнение конкурсных заданий 

9 Основы языка 

изображения  

Рассказ с элементами беседы. Изобразить окружающий мир, показать 

свое отношение к нему. 

10 Реальность и фантазия 

в творчестве 

художника  

Работа над натюрмортом из плоских предметов с акцентом на 

композицию, ритм 

Материалы: А4, цветная бумага, ножницы, клей. 

11 Изображение 

предметного мира. 

Натюрморт. 

Конструирование из бумаги простых геометрических форм (конус, 

цилиндр, призма, куб). 

12 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Зарисовки конструкции из нескольких геометрических тел Карандаш 

Формат А-4. 

13 Изображение объёма 

на плоскости и 

линейная перспектива. 

Зарисовки геометрических тел из гипса или бумаги с боковым 

освещением. 

14 Освещение. Свет и 

тень. 

Выполнение натюрморта в техники печатной графики (оттиск  с 

аппликации на картоне) 

15 Натюрморт  
в графике. 

Работа над изображением натюрморта 

16 Цвет в натюрморте Работа над изображением натюрморта в заданном эмоц. состоянии: 

праздничный, грустный, таинственный. 

17 Образ человека, 

главная тема искусства 

История развития жанра. 

18 Конструкция головы 

человека и ее 

пропорции. 

Беседа Портрет,как образ определенного, реального человека. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. 

19 Изображение головы 

человека в 

пространстве. 

Работа над изображением головы человека с соотнесенными по 

разному деталями лица (Аппликация из вырезанных из бумаги 

форм). 

20 Графический 

портретный рисунок и 

выразительность 

Выполнение автопортрета Материал Карандаш, уголь. 
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образа. 

21 Портрет в скульптуре.  Портрет соседа по парте в технике силуэта (профиль) Материалы: 

черная тушь, гуашь, бумага. 

22 Сатирические образы 

человека. 

 Работа над изображением в скульптурном портрете выбранного 

литературного героя с ярко- выраженным характером (Баба Яга 

,Кошей бессмертный, Домовой 

23 Образные возможности 

освещения в портрете 

Изображение сатирических образов литературных героев. 

Материалы: черная акварель, черная гелевая ручка. 

24 Портрет в живописи. Наблюдение натуры и выполнение набросков (пятном) головы в 

различном освещении. 

25 Роль цвета  

в портрете. Образные 

возможности 

освещения  

в портрете. 

Ассоциат. портрет в техники коллажа Мама,папа,бабушка, дедушка. 

Груп. работа. 

26 Великие портретисты. Анализ цветового решения образа в портрете Материалы: гуашь, 

кисть. 

27 Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Просмотр презентации на тему Жанры. дискуссия 

28  Изображение 

пространства. 

Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной 

перспективы 

 Карандаш, акварель. 

29 Правила линейной  

и воздушной 

перспективы. 

Работа над изображением большого эпического пейзажа «путь реки» 

Изображаем уходящие планы и наполняем их деталями. Гуашь, 

большие кисти  

30 Пейзаж – большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства.  

Создание пейзажа-настроения- работа по представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния 

природы. 

31 Пейзаж-настроение. 

Природа  

и художник. 

Создание пейзажа-настроения- работа по представлению и памяти 

32 Городской пейзаж 

 

Работа над графической композицией «Мой город» Акварель, гуашь. 

 

33 Отношение художника  

к миру природы. 

Анималистический 

жанр. 

Выполнить наброски любимого домашнего (по памяти, 

наблюдениям) и диких (по представлению) животных в различном 

эмоциональном состоянии 

34 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

Обобщение материала учебного года. 

Поставить оценки за конкурсные задания.  

 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека (8ч) 

Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства  

 

 

 

 

 

1 Получать представление о характерных особенностях искусства 

стран Древнего мира, об особенностях изображения человека в 

этих культурах. 

Выполнять зарисовки изображений человека, характерных для 

различных древних культур. 

Овладевать первичными навыками изображения фигуры 

человека.  

Участвовать в создании фриза, состоящего из ритмического 

шествия фигур людей. 

 

Пропорции и строение 2 - Получать представление о строении фигуры человека и 
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фигуры человека  

 

основных пропорциях его тела.  

Обретать навыки изображения основных пропорций и схемы 

конструкции тела человека. 

Обретать навыки передачи в плоскостном рисунке простых 

движений фигуры человека 

 

Лепка фигуры человека 3-4 Получать представления об истории скульптуры и изменениях 

скульптурного образа человека в разные эпохи. 

Получать представления о пространственном восприятии 

скульптурного образа и методе его обхода с разных сторон и 

изменчивости образа, о статистике и динамике как средствах 

выразительности скульптурной пластики. 

Обретать навыки понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа. Запоминать зрительные образы великих 

скульптурных произведений Древней Греции и Возрождения, 

представленных на занятиях. Обретать навыки лепки и работы с 

пластилином или глиной. Приобретать творческий опыт 

создания скульптурного образа и навыки изображения человека 

Великие скульпторы 5 Урок-конференция. Сообщения учащихся, презентации 

(Пигмалион, Иван Мартос. В. Мухина и др.) 

Изображение фигуры 

человека с использованием 

таблицы 

6 Рисунки фигуры человека с использованием тематических 

таблиц 

Набросок фигуры человека 

с натуры( стоит, сидит). 

(в движении). 

7-8 Овладевать приёмами выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы. Приобретать 

представление о задачах и приёмах образного обобщения 

сложной формы, о подчинении детали целому, об умении делать 

отбор деталей. Развивать умение видеть пропорции и 

соотносить детали между собой. Приобретать творческий опыт, 

делая зарисовки с натуры фигуры человека 

Понимание  красоты   

человека  в   европейском  и  

русском  искусстве 

 

9 Получать представление о выражении в изобразительном образе 

мировоззрения эпохи. Получать представление о проблеме 

выявления в изобразительном искусстве соотношения духовной 

и внешней красоты человека. Осознавать значение 

изобразительного искусства в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми. Приобретать опыт 

эмоционального и смыслового восприятия произведений – 

шедевров изобразительного искусства. Рассуждать (с опорой на 

восприятие художественных шедевров). 

 

 

Раздел 2.Поэзия повседневности (8 ч) 

Поэзия повседневной жизни 

в искусстве разных народов 

 

10 Характеризовать роль изобразительного искусства в 

формировании наших представлений о жизни людей разных 

эпох. 

Различать произведения древних культур по их стилистическим 

признакам и традициям поэтики их искусства. 

Развивать ценностные представления о многообразии и 

единстве мира людей. 

Приобретать навыки и композиционный опыт изображения. 

Изображать выбранные мотивы из жизни разных народов в 

контексте традиций поэтики их искусства. 

 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры. 

 

11 -Узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись». 

Учиться перечислять и характеризовать основные жанры 

сюжетно-тематической картины. 
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Получать представление о развитии бытового жанра как 

выражении возрастающего интереса личности к 

индивидуальности человека, уникальности и ценности жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных картин бытового 

жанра, классических для европейского и русского искусства. 

Рассуждать о роли жанровой картины в формировании наших 

представлений о жизни людей прошлого и настоящего времени. 

Получать представление о многообразии тем и бесконечном 

богатстве содержания жанровой картины (в частности, на 

примере сравнения картин на темы бытовой жизни в творчестве 

французских импрессионистов и русских передвижников). 

Сюжет и  

содержание в картине 

 

12 Рассуждать о месте и значении сюжетно-тематической картины 

в развитии культуры. 

Характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью. 

Объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи. 

Характеризовать смысловую разницу между содержанием и 

сюжетом при восприятии произведений. 

Характеризовать уровни восприятия зрителем картины. 

Участвовать в обсуждении содержания и средств выражения в 

произведениях бытового жанра. 

Обретать опыт художественного наблюдения и образного 

видения обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни. 

Развивать изобразительные и композиционные навыки в 

процессе работы над эскизами. 

Жизнь каждого дня — 

большая тема в искусстве 

 

13 Учиться рассуждать (на основе восприятия произведений) о 

мировоззрении художника и его поэтическом видении жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных графических 

произведений, в которых создан художественный образ 

повседневной жизни. 

Приобретать опыт поэтического видения реальности в процессе 

работы над зарисовками сюжетов из своей повседневной жизни. 

Приобретать представление о некоторых приемах 

композиционного построения (композиционная доминанта, 

тональное и цветовое решение, ритмическая целостность, отбор 

деталей). 

Приобретать опыт сюжетной зарисовки, изображения по памяти 

и представлению. 

Развивать интерес к жизни людей, умение наблюдать, 

представлять, сопереживать людям. 

Жизнь людей на моей улице 

 

14 Развивать интерес к истории своего народа, 

Формировать представление о повседневной жизни в прошлом 

своих родных мест. 

Учиться видеть красоту и значительность в повседневной жизни 

людей. 

Приобретать навыки в изобразительном творчестве. 

Приобретать знания о традициях прошлого (на основе зарисовок 

по произведениям художников, старинным фотографиям, на 

основе сохранившихся предметов и исторических памятников). 

Жизнь в моём селе 

в прошлых веках 

(историческая тема в 

бытовом жанре) 

15  

Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом 

16 Приобретать представление о произведениях изобразительного 

искусства, изображающих праздник и карнавал. 

Учиться понимать значение праздника в культуре народа. 
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жанре) 

 

Развивать представления о средствах выразительности в 

изобразительном искусстве, получать навыки работы с 

художественными материалами, развивать вкус. 

Развивать воображение, учиться фантазировать в процессе 

игрового творчества, создания коллажной композиции на тему 

карнавала и праздника. 

Развивать коммуникативные навыки в процессе коллективной 

творческой работы. 

Раздел 3.Великие темы в жизни 9 ч 

Исторические темы и 

мифологические темы в 

искусстве разных эпох 

 

17 Характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о месте и значении исторической картины в 

развитии культуры и общественного самосознания. 

Учиться понимать взаимосвязь исторического и 

мифологического жанров в изобразительном искусстве. 

Приобретать представление и учиться рассказывать о развитии 

исторического жанра в европейском искусстве. 

Характеризовать понятия «монументальная живопись», 

«фреска», «темперная и масляная живопись», «станковое 

искусство». 

Узнавать несколько классических произведений и уметь 

называть имена великих европейских мастеров исторической 

картины. 

 

Историческая тема в 

живописи по творчеству 

В.И. Сурикова 

 

18 Учиться рассказывать об особенностях развития исторической 

картины в русском искусстве. 

Характеризовать значение тематической картины XIX в. в 

развитии русской культуры. 

Участвовать в обсуждении содержания и художественных 

средств произведений классического русского искусства 

исторического жанра. 

Рассуждать о значении творчества великих русских художников 

в создании образа народа, в становлении  национального 

сознания и образа национальной истории. 

Учиться называть имена нескольких известных русских 

художников XIX в. и их наиболее известных произведения, 

узнавать эти произведения. 

Узнавать и характеризовать основные исторические картины В. 

Сурикова, И. Репина. 

Тематическая картина  

в русском искусстве  

XIX века. 

19 Сообщение новых знаний, выступления учащихся о великих 

русских живописцах XIX века. 

Процесс работы над 

тематической картиной 
 

20 Приобретать творческий опыт разработки художественного 

проекта — создания композиции на историческую тему. 
Получать представления об этапах работы над картиной и 

представления об обобщенном образе картины, смысловой и 

пластической взаимосвязи всех ее частей и деталей. 

Приобретать навыки самостоятельного сбора материала и его 

освоения для воплощения своего проекта. 

Приобретать навыки восприятия и объяснения изобразительной 

метафоры в художественной картине. 

Получать творческий опыт разработки и создания 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет. 

Приобретать опыт и навыки изображения в процессе разработки 
исторической темы. 

Получать в процессе работы над композицией новые 

представления и знания об истории нашей культуры, 
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обнаруживать в процессе творческой работы смысл событий. 

Библейские темы в 

изобразительном искусстве  

 

21-22 Приобретать представление о великих, вечных темах в 

искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре. 

Узнавать о значении библейских сюжетов в истории 

культуры, определять сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства. 

Приобретать опыт восприятия произведений крупнейших 

европейских художников на темы Священной истории. 

Приобретать творческий опыт создания композиции на основе 

библейского сюжета. 

Получать представление о смысловом различии между иконой и 

картиной. 

Узнавать о высоком значении древнерусской иконописи. 

Называть имена великих русских иконописцев А. Рублева, Ф. 

Грека и Дионисия. 

Монументальная 

скульптура и образ истории 

народа. 

«Укрощение» коней в 

живописи и скульптуре. 

(продолжение). 

 

23-24 -Характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества. 

Уметь называть и узнавать наиболее значимые памятники, 

знать их авторов и объяснять назначение этих монументов. 

Рассуждать об особенностях художественного образа, о 

средствах выразительности известных памятников. 

Приобретать творческий опыт лепки памятника, посвященного 

значимому историческому событию или историческому герою. 

Тема Великой 

Отечественной войны и её 

сегодняшнее звучание. 

25 Выполнение композиции на тему Великой Отечественной 

войны. 

Место и роль картины в 

искусстве XX века 

 

26 Приобретать представление о метафорическом претворении 

реальности в изобразительном искусстве. 

Учиться понимать множественность направлений и языков 

изображения в искусстве XX в. 

Осознавать и объяснять связь изобразительно - выразительных 

средств изобразительного искусства с содержанием 

произведения, с выражением идеалов эпохи. 

Понимать и рассказывать о множественности изобразительных 

языков в российском искусстве второй половины XX в. 

Участвовать в беседах и дискуссиях о современном искусстве. 

Раздел 4.Реальность жизни и художественный образ 9 ч 

Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение 

 

27-28 Характеризовать временные и пространственные искусства. 

Понимать разницу между реальностью и художественным 

образом, значение и условность художественного образа. 

Получать представления об искусстве иллюстрации и 

творчестве известных иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки 

работы графическими материалами. 

Конструктивное и 

декоративное начало в 

изобразительном искусстве. 

29 Выполнение работы  

на тему «Трудовые будни» («Моя будущая профессия», 

«Профессии моих родителей»…)  

и последующий конструктивный анализ. 

Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека 

30 изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре. 

Получать представление об активном конструировании 

художественной реальности в беспредметном или абстрактном 

искусстве начала XX в. 

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам XX в. 

Понимать декоративный язык изобразительного искусства. 

Развивать культуру зрительского восприятия. 

Различать и объяснять разные уровни понимания произведения 
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изобразительного искусства. 

Анализировать творческую позицию художника и мир его 

времени. 

История искусства и 

история человечества. 

Стиль и направление в 

изобразительном искусстве 

 

 

31 Узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском искусстве и время их развития в истории культуры. 

Уметь характеризовать особенности основных стилей в 

европейском искусстве. 

Узнавать основные художественные направления в искусстве 

XIX и XX веков. 

Называть имена крупнейших художников и их произведения в 

истории мирового и русского искусства. 

Участвовать в дискуссиях о явлениях современного искусства, 

об их смысловом и ценностном значении 

Личность художника и мир 

его времени  

в произведениях искусства. 

32 Выступления учащихся о творчестве великих художников. 

Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства 

и их роль в культуре. 

33 Беседа. Посещение виртуальных музеев 

Личность художника и мир 

его времени в 

произведениях искусства. 

34 Урок-викторина по творчеству великих художников 

 

 

 

8 класс (17 часов) 

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры. – 7 ч 

Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

1 – как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

– о месте конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общее начало и специфику; 

– особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального и художественного начал; 

-Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, 

фронтальная и глубинная, 

-гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 

– гармонично сбалансировать композиции из трех 

прямоугольников; трех- пяти линий. 

Прямые линии и 

организация пространства 

1 – как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

– о месте конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общее начало и специфику; 

– особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального и художественного начал; 

-Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, 
фронтальная и глубинная, 

-гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 

гармонично сбалансировать композиции из трех 

прямоугольников; трех- пяти линий. 

Цвет – элемент 

композиционного творчества 

1  функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах 

 применять локальный цвет, сближенность цветов и контраст, 

цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Искусство шрифта. 1 Понимание печатного слова, типографской строки как 

элементов плоскостной композиции. 

Примять умения использовать Букву как изобразительно-

смысловой символ звука. 

Определять понятия буква и искусство шрифта, «архитектура» 
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шрифта, шрифтовые гарнитуры, шрифт и содержание текста. 

Научиться: 

– использовать в графических композициях ритм линий, цвет, 

статику и динамику 

Основы макетирования в 

графическом дизайне 

1 уметь передавать в работе (выражать) свое настроение 

(ощущение) и состояние от происходящего в природе, картинах 

жизни 

Текст и изображение как 

элементы композиции 

1 Определять синтез слова и изображения в искусстве плаката, 

монтажность их соединения, образно-информационная 

ценность. Научиться выбирать стиль изображения и располагать 

изображения в пространстве плаката 

Многообразие форм 

полиграфического дизайна 

1 Определять элементы составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала.                                          

 уметь  выполнять коллажность , образность композиции 

Раздел 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И 

ЗДАНИЙ 5 ч 

Объект и пространство. 1 Понимать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

точка-вертикаль, круг-цилиндр или шар и т.д.научиться: 

– конструировать объемно-пространственные композиции; 

-читать плоскостные композиции как схематические 

изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. 

Архитектура – 

композиционная 

организация пространства 

1 Определять основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Понятие рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 

уметь достигать композиционного взаимосочетания объектов, 

их сомасштабности друг другу и пространству макета 

Конструкция: часть и целое. 1 понятие модуля. 

Уметь достигать выразительности и целесообразности 

конструкции. 

– конструировать основные объемно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и 

глубинно-пространственную композиции 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

1 Выучить Важнейшие архитектурные элементы здания. 

научиться – работать по памяти, с натуры 

и по воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и внешней среды; 

Вещь: красота и 

целесообразность 

1  исследовать формы вещей, функциональное использование 

формы (например: «чем может быть шар?») 

Понимать о Единстве художественного и функционального в 

вещи 

Раздел 3. ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

5 ч 

Город сквозь времена и 

страны. 

1 Определять  архитектурные особенности  определенной эпохи и 

стиля  История развития архитектуры. Истоки архитектуры. 

Первоэлементы архитектуры   

 Научиться выполнять силуэтные зарисовки архитектуры, 

 архитектурные образы графическими материалами; 

Город сегодня и завтра. 1 Понимать проблемы  урбанизации ландшафта , безликости и 

агрессивности среды современного города. Приоритет 

функционализма. 

Научиться:  создавать композиционные макеты объектов, 

архитектурные образы графическими материалами; 

Дизайн – средство создания 
интерьера 

1 Историчность и социальность интерьера Интерьер как синтез 
искусств в архитектуре.Знать о фактуре и цвете в интерьере о 

гармонии и контрасте, зонирование интерьера. 

уметь– оформлять интерьер школы, своей комнаты; 
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Конструктивные принципы 

дизайна одежды 

1 Определять законы композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон, использовать разнообразные материалы в изображении и 

моделировании, их назначение.  Создаватькомпозиционные 

макеты современной одежды. 

 выступать публично (доклад, презентация, защита творческого 

проекта и т. п.) 

9 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения  в синтетических искусствах 4 ч 

Синтетические искусства и 

изображение 

1 Понимать   Общность жизненных истоков, художественных 

идей, образного строя произведений различных видов искусств. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. 

Приобретать представления о  «синтетических искусствах» как 

искусствах, использующих в своих произведениях 

выразительные средства различных видов художественного 

творчества.(книга, драматический, оперный или балетный 

спектакль, эстрадное шоу, интерьер здания, документальный 

или игровой фильм, телепередача или репортаж и т.д.) их 

художественный язык. Пространственно-временной характер. 

Специфика- коллективное творчество.   Узнавать виды 

 театрального искусства, 

Сценография - вид 

художественного творчества 

1  Уметь обсуждать и анализировать театральные макеты и эскизы 

с целью определения типа сценического декорационного 

оформления. 

Создавать макет спектакля 

Средства  актерского 

перевоплощения: костюм, 

грим, маска 

1 Приобретать представление о искусстве и специфике 

театрального костюма, образности костюма, грима и прически. 

Костюм, его игровая природа и характерность. Своеобразие 

материалов для сценических костюмов. 

Уметь  работать в группе, создавать сценический образ 

Театр кукол 1 Приобретать представление о кукольном театре – единственном 

виде сценического искусства с главенствующей ролью 

художника. Художник куклы – создатель образа куклы-актера. 

Виды театральных кукол и способы работы с ними. 

Уметь  создавать эскиз кукольного спектакля или эскиз 

кукольного персонажа 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 7 ч 

Фотография-расширение 

изобразительных 

возможностей 

1 Иметь представление об этапах развития фотографии: от первых 

даггеротипов до компьютерной фотографии. Становление 

фотографии как искусства. 

 Понимать специфику фотоизображения и технологии процессов 

его получения. 

Освоение элементарных азов съемочного процесса 

Грамота фотокомпозиции и 

съемки 

1 Понимать  художественно-композиционные моменты в съемке. 

Основа операторского искусства – талант видения и отбора. 

Точка съемки и ракурс как художественно-выразительные 

средства в фотографии 

Уметь применять композицию в живописи и фотографии: общее 

и специфическое. просмотр 

Иметь представление о произведениях живописи де Латура, 

Сурбарана; фотоработы Л.Моголи-Надь, мастеров английской и 

польской школ, Г.Картье-Брессон. 

Уметь  использовать опыт композиции, приобретенный в 
живописи, при построении фотокадра. 

Фотография-искусство 

светописи 

1 Понимать  Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. Свет 

– изобразительный язык фотографии. Свет в натюрморте – 
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постановочный, в пейзаже – природный. Передача свето-

цветового состояния природы – средство образно-

эмоциональной выразительности фотопейзажа. Природные и 

световые эффекты (дождь, туман, фейерверк) как тема 

фотосъемки. Цвет в фотографии: превращение «природности» 

цвета в «художественность». Графическое искусство черно-

белой фотографии. 

Уметь работать  с освещением (а так же с точкой съемки, 

ракурсом и крупностью плана) для передачи  объема и фактуры 

вещи при создании художественно-выразительного 

фотонатюрморта 

Натюрморт и пейзаж-

жанровые темы фотографии 

1 Иметь представление о натюрмортах И.Хруцкого, Ж.-Б. 

Шардена, К.Петрова-Водкина, П.Сезанна, голландский 

натюрморт 17-18в., фотонатюрморты мастеров чешской школы 

И.Еничека, Я.Лукаса, фотографии Брассаи, В.Бондарева, 

М.Альперта, Г.Петрусова. пейзажи К.Моне, И.Левитана, 

А.Куинджи, И.Шишкина. Фотопейзажи Моголи-Надь, 

С.Скурихина, А.Перевощикова, Ю.Королева, мастеров чешской 

 и литовской школы: Г.Бинде, Э.Гартвига Уметь работать  с 

освещением (а так же с точкой съемки, ракурсом и крупностью 

плана) для передачи  объема и фактуры вещи при создании 

художественно-выразительного фотонатюрморта, пейзажа 

Человек на фотографии 1 Сопоставлять, анализировать изображения в живописи и на 

фотографии. 

Овладевать грамотой портретной съемки: определение точки и 

места съемки, постановка света, выбор эмоционально-

психологического состояния, позы и фона для портретируемого. 

приобретение  навыков работы с моделью по выработке у нее 

естественного состояния во время съемки 

Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа 

1 Понимать Фотоизображение как документ времени, летопись 

запечатленных мгновений истории и зримая информация. 

Правда и ложь в фотографии.  Передача неповторимости 

момента, особенностей события, выражения лиц людей.   

Овладевать навыками съемки. 

Анализировать типичные ошибки: дрожание камеры, короткие 

планы, прерывистость съемки, выпадение объекта из кадра. 

Фотография и компьютер. 1 Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке 

фотоснимка исправление его отдельных недочетов и 

случайностей переходит в искажение запечатленного реального 

события и подменяет правду факта его компьютерной 

фальсификацией 

Постоянно овладевать новейшими компьютерными 

технологиями, повышая свой профессиональный уровень. 

Развивать в себе художнические способности, используя для 

этого компьютерные технологии и интернет 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем  об искусстве кино?   5 ч 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж 

1 Иметь представление об истории кино и его эволюции как 

искусства 

Знать, что спецификой языка кино является монтаж и 

монтажное построение изобразительного ряда фильма. 

Понимать и объяснять синтетическую природу фильма 

Художник и художественное 

творчество в кино. 

1 Приобретать представление о коллективном процессе создания 

фильма, в котором участвуют не только творческие работники, 

но и технологи, инженеры и специалисты многих иных 

профессий 

Понимать и объяснять, что современное кино является 

мощнейшей индустрией 

Узнавать что решение изобразительного строя фильма является 
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результатом совместного творчества режиссера, оператора и 

художника 

От большого экрана к 

домашнему  видео 

1 Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-

блокбастере и домашнем видеофильме. 

Приобретать представление о значении сценария в создании 

фильма как записи его замысла и сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в 

своей творческой практике его простейшие формы. 

Излагать свой замысел в форме сценарной записи или 

раскадровки, определяя в них монтажно- смысловое построение 

«кинослова» и «кинофразы». 

Азбука киноязыка 1 Приобретать представление о творческой роли режиссера в 

кино, овладевать азами режиссерской грамоты, 

чтобы применять их в работе над своими видеофильмами 

Овладевать  азами операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа, чтобы эффективно их применять в 

работе над своим видео. 

Уметь смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 

монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино, 

чтобы повышать багаж своих знаний и творческих умений. 

Бесконечный мир 

кинематографа 

2 Приобретать представления об истории и художественной 

специфике анимационного кино (мультипликации) 

Учиться понимать роль и значение художника в создании 

анимационного фильма и реализовывать свои художнические 

навыки и знания при съемке. 

Узнавать технологический минимум работы на компьютере в 

разных программах, необходимый для создания видеоанимации 

и ее монтаж 

 

 

2.2.2.14. Музыка 

 

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, 0,5 ч. в 8-9 классах). 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 

развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

 

Выпускник научится: 

o понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

o анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

o определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

o выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 

o понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
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o различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

o различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

o производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

o понимать основной принцип построения и развития музыки; 

o анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

o размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

o понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

o определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

o понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

o понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

o распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

o определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

o определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

o узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

o выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

o различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

o называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

o узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

o определять тембры музыкальных инструментов; 

o называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

o определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

o владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

o узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

o определять характерные особенности музыкального языка; 

o эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

o анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

o анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

o творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

o выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

o анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

o различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

o определять характерные признаки современной популярной музыки; 

o называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

o анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

o выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

o находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
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o сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

o понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

o находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

o понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

o называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

o определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

o владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

o применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

o творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

o участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

o размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
o передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

o проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

o понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

o эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

o приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

o применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

o обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

o использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 
музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 



731 
 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 
 

1.1.Личностные, метапредметные , предметные результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные результаты: 

 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости 

в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Выпускник научатся: 
 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  
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применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

 

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 
объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

 

Выпускник получат возможность научиться: 

 

реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 
 

Выпускники научатся: 

 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские 

решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном 

произведении; мобилизации  сил  и  волевой  саморегуляции  в  ходе  приобретения  опыта  

коллективного  публичного выступления и при подготовке к нему. 

 

Выпускники  получат возможность научиться: 

 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 
наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 
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действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 
 

Выпускники  научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их 

при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 

учебно-художественной задачи; 

 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Выпускники  получат возможность: 

 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных 

функций музыкальной речи; 

 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно 

или при поддержке одноклассников. 
 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 

представление о национальном своеобразии музыки в непробелном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

 

Выпускник научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края); 

 

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 
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моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

6 класс 

 

Личностные результаты: 

ценностно – ориентационная сфера: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности; 

 

трудовая сфера: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;  

 

познавательная сфера: 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

       Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

       Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

     Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

       Осуществить действия по реализации плана. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 
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В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Познавательные УУД: 

 

- Способность извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить 

информацию в другую форму представления (текст, таблица, инструкция). 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 
- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

- составлять простой и сложный план текста. 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать 

тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение) 

- Учиться критично относиться к собственному мнению. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

- Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща. 

- Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

- Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Предметные результаты: 

 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 
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- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Выпускник научится: 

 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме еѐ воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

- направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;  

 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

 

7 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 

•  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

•  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 

•  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

 

•  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 

•  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
 

•  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 
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•  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 

•  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 

•  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 

•  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

•  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

•  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 

•  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

•  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 
 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 

•  сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 

•  развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
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эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 

•  сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 

•  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 

•  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 

•  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 

•  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

 

•  сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , присущих 

основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе. 

 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

 

•  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования; 

 

•  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 

•  понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

 

•  осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 

•  разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 
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•  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

 

•  применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель - слушатель); 

 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, 

оратории, мессе и др.); 

 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и 

стилей; 

 

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

 

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

2. 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). 
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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 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. 

 

5 класс 
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Музыка и другие виды искусства. 

Музыка и литература. 

Что роднит музыку с литературой 

 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие 
закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими 

видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было 
литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. 

Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, еевлияние на другие искусства. Значение слов в песне. 

 

Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и музыки: плавные изгибы линий 

рисунка,перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке. Интонационно-образная, 

жанровая, стилевая основы музыки в картинах и мелодиях, музыкальногоискусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания,установления связи с жизнью и с 

другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

 

Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей. 
 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. Представление о 

песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов в вокальной музыке. Песня – верный спутник 

человека. 

 

Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах 

 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 
творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 
трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых 

вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные 

песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, 

сатирические, игровые, хороводные,лирические песни. Песни – заклички. Взаимосвязь музыкальных, 

литературных ихудожественных образов. По содержанию песни делятся на: лирические, 

сатирические, героические и патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, 

бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя 

предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела 

поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы 

сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев – это мотивированная, 

монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. 

Песней становится только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. 

Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это было ему 

трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы содержать свою семью, 

воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие тематические виды: 

личные, лирические, песни о женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о 

животных, песни-думы, увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, 

песни об огне, песни об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 

 

Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно Развитие жанров камерной 

вокальной музыки – романс. 
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни 

в новом жанре – романс. 
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Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…» 

 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 
самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и 

симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных 

источников (русских народных сказаний, сказок разных народов и др.) Сущность и особенности 

устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. 

 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки» Обращение 

композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное 

своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко выраженная 
национальная самобытность. 

 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…», «Песнь моя летит с мольбою» 

 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 
 

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с какой-

либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); 

знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и выразительности песни без слов и 

романса – инструментальной и вокальной баркаролы. Представление учащихся о роли литературы в 
появлении новых музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в симфонические 

мелодии. 

 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 

 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 
 

Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках 

профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации 

классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: ―Создает музыку народ, а мы, художники 

только ее аранжируем‖. Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация,обработка, 
трактовка. 

 

Всю жизнь мою несу Родину в душе…»Перезвоны» 

 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

 

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития 

произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности. Перезвоны. Звучащие 

картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее 

национальному своеобразию. Музыка. Природа родной страны, судьба человека… Вдохновение 

композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о 

душевной красоте человека и талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество.  

 

Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 
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Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение 

представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» 

 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической 
сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопен. Музыка не 

только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе 

драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя характеры, 

ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской 

деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл 

новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от 

художественной. 

 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь» 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 
романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и 

Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и 

играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, 

углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения В.Моцарта открывают бесконечное 

многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 

 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 
композиторов к родному фольклору. 

 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как 

источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри 

оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижѐр, оркестр). 

 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром 

балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные 

сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. 

В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-

симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), 

драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации). 

 

Музыка в театре, кино и на телевидении 

 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на 

телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое существует на 

основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства  и музыки. Киномузыка – одно из 

важнейших средств создания экранного образа реального события, которое специально 

инсценируется или воссоздается средствами мультипликации. Динамика развития кинообраза, 

быстрая смена действия в кино, короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение 

пространством и временем получили отражение и в музыке к фильмам. 

 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 
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Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 
 

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом ―Кошки‖ Э.-Л. Уэббера, в основе 

либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки оперным номерам. 

Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все действующие лица, 

исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 

Обобщение изученного по разделу: ―Музыка и литература. 

 

Перечень музыкального материала 

o Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

o Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

o Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

o Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

o Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

o Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое; Не 

одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. Симфония 
№ 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

o Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

o Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

o Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

o Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

o Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

o Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

o Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

o Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

o Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

o Вокализ. С. Рахманинов. 

o Вокализ. Ф. Абт. 

o Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент).Г. 

Свиридов.  

o Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. Песня 

венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

o Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A.Плещеева. Перезвоны. По прочтении 

В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). 

B.Гаврилин. 

o Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

o Веснянка, украинская народная песня. 

o Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

o Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

o Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

o Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой 

и Г. Кружкова. 

o Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

o Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». 

o В.-А. Моцарт. 

o Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

o Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

o Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

o Dignare. Г. Гендель. 

o Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

o «Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

o Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

o Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

o Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

o Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
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o Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

o О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

o Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи 

o Б. Окуджавы. 

o Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка В. 

Высоцкого. 

o Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

o Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. 
Пляцковского.  

Перечень литературных произведений Из Гѐте. М. Лермонтов. 

o Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

o Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 

o Венецианская ночь. И. Козлов. 

o Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

o Скучная картина... А. Плещеев. 

o Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

o Листопад. И. Бунин. 

o Л. Кассиль. Война колоколов. Дж. Родари. 
o Снег идет. Б. Пастернак. 

o Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

o Горсть земли. А. Граши. 

o Вальс. Л. Озеров. 

o Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 
o Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

o Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

o Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

o Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

o Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

o Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства 

 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. На  

Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

 

Тема : Музыка и изобразительное искусство 
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Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). 
 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать 

в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

 

Небесное и земное в звуках и красках. 

 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 
 

Звать через прошлое к настоящему. 

 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). 
 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и 

музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

 

Звать через прошлое к настоящему. 

 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 
 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических 

образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о 

героических образах в искусстве. 

 

Музыкальная живопись и живописная музыка 

 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через 

выявление общности 

 

музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. 

Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. 

Изобразительность. 

 

Музыкальная живопись и живописная музыка 

 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта 
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и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает 

тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений 

отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 

композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 

незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей. 

 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 
 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и 

музыкальные шедевры. 

Волшебная палочка дирижера. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

 

Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на 

примере образцов симфонии. 
Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 

Л.Бетховена. 

 

Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности еѐ симфонического развития. 

 

Застывшая музыка. 

 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

 

Полифония в музыке и живописи. 

 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). 

 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Музыка на мольберте. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 
 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере 

творчества литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. Живописная музыка и музыкальная 
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живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. 

Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями 

К.Дебюсси. 

 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. 

Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями 

жизнь во всѐм еѐ многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не 

переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

 

О подвигах, о доблести и славе... 

 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, 

героические. 

 
 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов 

искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

 

В каждой мимолетности вижу я мир… 

 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – 
инструментальной музыке. 

 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки 

 

с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. 

Язык искусства. Интермедия 

 

Мир композитора. 

 

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

С веком наравне. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки. 

 

Обобщающий урок учебного года 

 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства. 

Перечень музыкального материала 

 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 
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Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации). 

Concertogrosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. 

К Дебюсси. 

Кукольный кекуок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

     Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

 

Перечень произведений изобразительного искусства Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. 

 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П. 

Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 
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Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Зима; Соната моря. 

Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

Перечень литературных произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. 
Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. 
Бажанова. Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. 
Не соловей – то скрипка пела... А. Блок. Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский. 

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

 

6 класс 

 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

 

Лирические, драматические, героические образы. Ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). По-лифония и гомофония. 

 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Музыкальный материал для слушания: 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

 Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

 Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

 Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

 Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

 Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
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 Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

 Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

 Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев. 

 Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гѐте, русский текст B. Жуковского. 

 Шестопсалмие (знаменный распев). 

 Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

 Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

 Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

 Русские народные инструментальные наигрыши 

 Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни). 

 Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

 Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.  

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо (фрагменты). В. Гаврилин. 
 Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. 

Гаврилин. 

 В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

 Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

 Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

 Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

 Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

 Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на 

сцене (фрагменты) К. Орф. 

 Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

 Извагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

 Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

 Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

 Милая моя. Слова и музыка Ю. Визбора. 

 Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

 Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

 Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

 Бог осушит слезы. Спиричуэл. 

Музыкальный материал для пения: 

 Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

 Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

 Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

 Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

 Мама. Из вокально - инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

 Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка 

Б. Окуджавы. 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» Жизнь - единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 
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принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. 

 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Не программная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. 

 

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

 

Музыкальный материал для слушания: 

 Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 
 Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

 Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

 Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. 

Айвз 

 Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

 Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

 Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

 Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

 Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

 Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

 Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

 Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

 Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

 Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

 Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

 Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

 Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

 Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

 Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

 Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. 

 Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

 Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

 Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

 

 Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

 Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 

слова Р. Рождественского. 

 Город Нью - Йорк. Блюз. 

 Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

 Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

 Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

 Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Музыкальный материал для пения: 

 Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 
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 Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

 Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

 Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

 Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

 Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

 

7 класс 

 

Особенности драматургии сценической музыки. 

 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке (камерной, 

симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 

сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным развѐртыванием 

сюжета, слов (поэтических идей). 

 
Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 

Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 

А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной 

трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего 

времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие от так 

называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идѐт к нам. 

 

Тема : « Особенности драматургии сценической музыки » 

 

Классика и современность. Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», 
классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. 

 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту 

поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на 

основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным 

языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – 

первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочѐнная одним чувством, одной волей. 

 

«Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны». 

 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками еѐ героев 

(сольными 

и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 
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«В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской 

земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть 

особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на 

вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. 

 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в 

жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер 

балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

 

«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». 

 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний 

учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах 
живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства. 

 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

 

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

 

«Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо ». 

 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

 

«Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ 

Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора ». 

 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа 

прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, 

затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема 

типов музыкальной драматургии. 

 

« Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на 

примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чѐм их 

достоинство, а в чѐм – недостатки в воплощении музыкального образа. 
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«Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре 

оперы; 

 

драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приѐмы 

драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

 

«Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки 

к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты. Музыканты – извечные маги…». 

 

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности 

образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии музыки и литературы; 

понимание выразительности музыкальных характеристик главных героев спектакля или его 

сюжетных линий. 

 

Тема: Мир образов камерной и симфонической музыки 
 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их  

сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 

«Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной

 культуры: 

духовная и светская музыка. 

 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приѐмов развития, как 

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 
 

Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

 

«Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». 

 

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони; 

 

Понятие «транскрипция», «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции 

сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки 

эпохи романтизма. 

 

«Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

стиле А. 

Шнитке». 

 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

 

«Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната 

№2». Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 

экспозиция, 
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разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

 

«Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 

В.-А.Моцарта». 

Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

 

на основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии 

как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки 

с другими видами искусства. 

 

Симфоническая музыка.Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».) 

 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 
произведения.Черты стиля, особенности симфонизма композиторов.Ощутить современность 

художественных произведений, посвящѐнных судьбоносным событиям истории страны понять 

способы создания художественного образа и драматургию его развѐртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-

сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о 

полку Игореве»). 

 

«Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». 

 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-

слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приѐмов драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими 

сочинениями на тему праздника. 

 

«Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 

 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальныеи хоровые), определить их образный строй; 

дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный 

строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции 

солиста и оркестра, особенности развития образов. 

 

«Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 

 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приѐмах драматургического развития 

на примере сочинения Дж.Гершвина. 

 

«Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит!». Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения 

 

обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных 

возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными 

исполнителями музыки народной традиции.Обобщение фактических знаний учащихся, применение 

и приобретение новых знаний путѐм самообразования. 

 

8-9 классы 

 

Музыка в формировании духовной культуры личности. 
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Музыка как незаменимое средство формирования духовной, художественной, музыкальной 

культуры личности, раскрытие еѐ особого места в ряду других видов искусства. Жизнь как главный 

источник всех 

 

связей между различными видами искусства. музыкальное искусство как средство духовного 

преображения жизни и личности человека. Мир, человек, природа, события истории и наша 

современность 

 

— главные темы искусства. Родство художественных образов разных искусств, общности тем, 

взаимодополнения выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Место и 

возможности музыки в синтетических видах искусства: музыка в театре, кино и др.  

 

Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное совершенствование 

личности: коммуникативной функции музыки — на осознание и принятие личностью социального 

опыта, выраженного в произведениях искусства; этической функции — на пробуждение и 

возвышение в человеке чувства добра и душевной отзывчивости; эстетической функции — на 

формирование эстетического отношения к музыке и жизни; познавательно-просветительской 

функции — на познание мира в особой, уникальной музыкально-образной форме и стремлением 
делиться этим познанием.. 

 

Арттерапевтические возможности музыкального искусства в достижении комфортности 

душевного состояния человека, снятии эмоциональных стрессов, регулировании психического 

состояния в целом, гармонизации эмоционально-интеллектуального развитие личности. 

 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена); вечности 

духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха); любви и ненависти («Ромео и 

Джульетта» У. Шекспира в трактовках Г. Берлиоза, П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и 

мира (творчество Д.Д. Шостаковича, Г. Малера, Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л.ван 

Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. 

Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

 

Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока и 

их соотнесение с национальными представлениями своего народа. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

5 класс ( 34 ч) 

   Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюже¬ты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка рус¬ская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств.Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: 
опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: 

через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 
музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 
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6 класс  ( 34 ч) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музы¬ки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инстру¬ментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Со¬чинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического ор¬кестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы рус¬ской духовной и светской музыки (знаменный распев, пар¬тесное пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейс¬кой духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кан¬та, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные 

джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и твор¬ческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения 

конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

7 класс ( 34 ч) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — 

Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития 

образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и 

осмысления жиз¬ненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных 

форм с особенностями развития музы¬ки в вокальных и инструментальных жанрах. 

   Стилизация ция как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство ис¬полнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-лективы. 

Использование различных форм музицирования и твор¬ческих заданий для освоения учащимися 

содержания музы¬кальных произведений. 

                                                                          8 класс ( 17 ч) 
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Тема года: «Традиции в музыке» (17 часов) 

Раздел: « Музыка «старая» и «новая»». (2 часа) 

1.Настоящая музыка не бывает «старой» (1 час) 

Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь призму вечных 

тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-мифологическими источниками, 

религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств и взаимоотношениями. Понимание 

«старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной актуальности великих музыкальных произведений 

для всех времён и поколений. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и «новое» 

применительно к искусству. 

Музыкальный материал: 

Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть, 

фрагмент (слушание); 

А. Островский, стихи О. Острового. «Песня остаётся с человеком» (пение). 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Осмысление пройденных и новых 

произведений с точки зрения их взаимодействия с историей музыки, историей человеческой мысли, с 

вечными проблемами жизни. 

Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая музыка не бывает 
«старой», она созвучна душе человека, в которой заключена великая и непостижимая тайна бессмертия 

(В. Моцарт Симфония №40). 

2. Живая сила традиции (1 час) 

Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью культуры. 

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания «старинных» людей. 

Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 

Художественный материал: 

Литература. 

А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент. 

Живопись 

И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре» Эскиз декорации к первой картине I действия оперы 

М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Музыка 

М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие (слушание); 

Т. Хренников, стихи М. Матусовского. «Московские окна» (пение). 

2. Раздел: «Сказочно-мифологические темы» - 3 часа 

Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; А. Журбин фр-ты из 

рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и света: К. 

Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Заключительный урок по теме «Сказочно-мифологические 

темы». 

Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в 

легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык оперы. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», из оперы «Садко» 

(слушание); Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание); Я. Дубравин, стихи 

В. Суслова. Песня о земной красоте (пение). 

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой Руси в балете 

И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ танца как символа энергии 

жизни, могучая стихия ритма). 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна священная» 

(слушание); Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир» (пение). 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. 

Утончённость выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа произведения. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание); 

В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. «Этот большой мир», из кинофильма «Москва-Кассиопея» 

(пение). 
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3. Раздел: «Мир человеческих чувств» - (5 часов) 

Музыка - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н. Римский-

Корсаков хороводная песня Садко из оперы «Садко».). «Мелодией одной звучат печаль и радость» (В. 

Моцарт Концерт №23 для ф-но с оркестром I, II, III ч.; С. Рахманинов «Здесь хорошо…»; Д. 

Шостакович «Бессмертие»). «Слёзы людские, о слёзы людские…» (П. Чайковский «Болезнь куклы»; Р. 

Шуман «Порыв»). Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (Л. Бетховен соната№14 для ф-но I ч.). Тема 

любви в музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин». М. Трагедия любви в музыке (Р. Вагнер вступление 

к опере «Тристан и Изольда».). Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и радостных 

музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы Н. 

Римского-Корсакова «Садко»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко из оперы «Садко» (слушание); 

В. А.Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава солнцу, слава миру» (пение). 

Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность музыкальных 

произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной формы – Концерта № 23 для 

фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 

Музыкальный материал: 
В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); 

Б. Окуджава. «Песня о Моцарте» (пение). 

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного характера 

приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного цикла «Детские пьесы» Р. Шумана). 

Чувства одиночества, неразделённой любви, воплощённые в музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. 

Понимание смысла метафоры «Экология человеческой души». 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание); Р. Шуман «Грезы», из 

фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано, I часть 

(слушание); А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. «Я тебя никогда не забуду», из рок-оперы «Юнона и 

Авось» (пение). 

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение 

психологического портрета героини в Сцене письма. Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. 

Шатобриана: «Счастье можно найти только на исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в 

произведениях искусства. Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и 

Джульетта» (конфликт между силой вековых законов и силой любви). Реализация содержания трагедии 

в сонатной форме. Роль вступления и коды в драматургии произведения. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент (слушание); Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание); А. Макаревич. «Пока горит свеча» (пение). 

Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические мотивы в 

этом произведении. Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма 

«Вертикаль» (пение). 

Понятия путь и дорога,. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, метели, дороги 

как характерная примета русского искусства. Множественность смыслов музыкального образа в пьесе 

«Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 

Музыкальный материал: 

Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание); К. Кельми, стихи А. 

Пушкиной. «Замыкая круг» (пение). 

Тест. 

4. Раздел: «В поисках истины и красоты» - (2 часа) 

Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Колокольный звон на Руси (М. 

Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина», Пролог из оперы «Борис 

Годунов»; С. Рахманинов «Колокола» №1). От Рождества до Крещения (П. Чайковский «Декабрь. 

Святки»; Н. Римский-Корсаков «Колядные песни» из оперы «Ночь перед Рождеством»). «Светлый 

праздник». Православная музыка сегодня (Н. Римский-Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. 

Щедрин «Запечатленный ангел» №1). 
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Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных сочинений. 

Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки «Херувимская песнь».  

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); Д. Бортнянский. «Тебе поем», из «Трёхголосной 

литургии» (пение); гимн «Достойно есть», русское песнопение (пение). 

Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой Москвы в 

описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере «Хованщина» М. 

Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания Бориса на царство (опера М. 

Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина» (слушание); Пролог из 

оперы «Борис Годунов», фрагмент (слушание); С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, 

хора и симфонического оркестра, фрагмент (слушание); Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Колокола» 

(пение). 

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве (образы, 

символы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на примере 

фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 

Художественный материал: 
Поэзия 

В.Жуковский. «Светлана», фрагмент. 

Н. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», фрагмент. 

Живопись 

Н. Кожин. «Святочное гадание»; 

Н. Пимоненко. «Святочное гадание»; 

К. Трутовский. «Колядки в Малороссии». 

Музыка 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание); П. Чайковский. «Декабрь. Святки», из 

фортепианного цикла «Времена года» (слушание); украинская щедривка «Небо ясне» (пение). 

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый праздник». 

Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов (на примере 

фрагмента хорового произведения Р.Щедрина «Запечатленный ангел»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание); «Запечатленный ангел» 

№ 1, фрагмент (слушание); М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. «Христос воскрес» (пение). 

Итоговый тест. 

5. Раздел: «О современности в музыке» - (4 часа) 

Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала ХХ века. Выражение 

темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231». Романтизация 

индустриальной темы в искусстве (на примере стихотворения М. Герасимова «Песнь о желеэе»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты. Музыка 

А. Онеггер, Пасифик 231. Фрагмент(слушание); 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня (пение) 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке ХХ века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: 

содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального выражения. 

Музыкальный материал: 

А. Хачатурян; Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак» 

(слушание); 

М.Дунаевский, стихи Ю. Рялиинцееа. 

Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера» (пение) 

6. Раздел: Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» - (1 час) 

Подведение итога. «Вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир 

духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие 

тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. Тест. Музыкальная викторина. 

 

9 класс (17 ч) 

Тема года: «Музыка как часть духовной культуры человека» (17 часов) 
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Раздел «Что такое музыка сегодня» (5 часов) 

О понятии «Современная музыка». Г. Канчели Симфония №6, I часть. Почему и как меняется 

музыка. Г. Свиридов Поэма «Отчалившая Русь»; Б. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром I часть. 

О неизменном в музыке. Б. Чайковский Концерт для кларнета и камерного оркестра I часть; А. 

Караманов «Ave Maria». «Новая» жизнь «старой» музыки. Ф. Шуберт Симфония №8 «Неоконченная» I 

часть. Виды музыки в современном мире. 

Полисемичность понятия «современная музыка». Тема утраченной гармонии в современной музыке 

(на примере Симфонии № 6 Г. Канчели). 

Музыкальный материал: 

Г. Канчели. Симфония №6. I часть, фрагменты (слушание); А. Рыбников «Я тебя никогда не забуду» 

(пение). 

Эволюционные процессы в музыке как следствие эволюции в окружающем мире. Образы ушедшего 

прошлого в произведениях искусства (на примере стихотворения Д. Самойлова «Двор моего детства» и 

вокальной пьесы Г. Свиридова «По-осеннему кычет сова»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

Д. Самойлов. «Двор моего детства». 
Музыка 

Г. Свиридов. «По-осеннему кычет сова», из поэмы для баритона и фортепиано «Отчалившая Русь» 

на стихи С. Есенина (слушание); В. Высоцкий «Песня о друге» (пение). 

Живопись 

Е. Куманьков. «У Сивцева Вражка»; «Петровские ворота»; «Последние дни»; «Гнездниковский 

переулок»; В. Семенов. «Шарманщик». 

Воплощение красоты и гармонии в музыке ХХ века (на примере I части концерта для кларнета и 

камерного оркестра Б. Чайковского). Преходящее и неизменное в искусстве (на примере стихотворения 

Р. Гамзатова «Вернулся я...»). 

Художественный материал: 

Музыка 

Б. Чайковский. Концерт для кларнета и камерного оркестра. I часть (слушание); К. Кельми «Замыкая 

круг» (пение). 

Поэзия 

Р. Гамзатов. «Вернулся я...» 

«Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего современника. Новые варианты 

интерпретаций «старых» произведений (на примере I части «Неоконченной» симфонии Ф.Шуберта). 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная», I часть, экспозиция (слушание); Е. Крылатов «Будь со 

мной» (пение). 

Многообразие стилей и жанров в области академической и массовой музыки XX века. Знакомство с 

некоторыми из них и их обсуждение. 

Музыкальный материал: по выбору учащихся. 

Тест, синквейн. 

Раздел: «Человек в музыке» - (5 часов) 

«Искусство – это твой собственный голос». Музыка и музицирование. О любительской музыке. Ш. 

Гуно фрагменты из оперы «Фауст»; Р. Щедрин «Весёлый марш монтажников-высотников». Авторская 

песня и её герой. Песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима. Рок-музыка и её герой. 

Фрагменты песен рок-групп. О разности вкусов. 

Любительское пение как форма самовыражения человека. Коллективное обсуждение вопросов, 

связанных с любительским пением. 

Музыкальный материал: 

Примеры вокальной музыки (слушание); Е. Крылатов «Будь со мной» (пение). 

Облагораживающая роль музицирования в жизни людей. Различные виды музицирования. 

Домашние концерты как средство досуга, как воплощение душевного единения семьи, друзей. 

Различные культуры музицирования. Жанры и жанровые разновидности «прошлой» и современной 

любительской музыки. Вторая половина XX века - период расцвета любительской песни (репертуар, 

тематика, обстановка исполнения). 

Художественный материал: 

Литература 
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М. Булгаков. «Белая гвардия», фрагмент. 

Музыка 

Ш. Гуно. Каватина Валентина; Куплеты Мефистофеля, из оперы «Фауст» (слушание); Романс 

«Когда на него ты глядишь» (в исполнении В. Паниной, слушание); А. Дольский. «Исполнение 

желаний» (слушание, участие в исполнении); Р. Щедрин. «Веселый марш монтажников-высотников», 

из кинофильма «Высота» (слушание). 

Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, лирическая и гражданская 

направленность, соотношение стихов и музыки). Кто был создателем авторской песни. Авторская песня 

как социальное явление. «Осуществление» идеологических противоречий советского времени в 

произведениях искусства. Образ героя авторской песни; его приоритеты и ценности. 

Музыкальный материал: 

В. Высоцкий. «Песня о друге», из кинофильма «Вертикаль» (слушание, участие в исполнении); Б. 

Окуджава. «Песенка об Арбате» (слушание, участие в исполнении); «Настоящих людей так немного» 

(слушание, участие в исполнении); А. Галич. «Я в путь собирался всегда налегке» (слушание, участие в 

исполнении). 

Революционное значение рок-музыки в массовой музыкальной культуре. Черты общности и отличия 

авторской песни и рок-песни. «Битлз» и «битломания». Современные направления рок-музыки. Образ 

героя рок-песни. 
Музыкальный материал: 

Песни из репертуара группы «Битлз»: «Мишель»; «Вчера»; «Земляничные поляны»; «Помогите!» 

(слушание); А. Макаревич. «Однажды мир прогнётся под нас» (слушание); Ю. Шевчук. «Родина»; 

«Осень» (слушание); В. Цой. «Хочу перемен»; «Звезда по имени солнце» (пение). 

Музыкальные вкусы человека, формируемые временем, в котором он живёт. Несовпа-дения, 

конфликты музыкальных интересов и предпочтений между различными поколениями; причины этого 

явления, пути преодоления взаимных непониманий. 

Музыкальный материал: Повторение пройденного. 

Ю. Шевчук «Родина» (пение). 

Тест, музыкальная викторина. 

3 раздел: «Новые музыкальные взаимодействия» - (6 часов) 

О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история. М. Глинка «Не искушай меня без нужды»; И. Штраус 

«Сказки Венского леса». О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: современность. Музыка к кинофильмам А. 

Эшпая, Т. Хренников и др. Стилевые взаимодействия. А Шнитке «Серенада»; А. Вивальди «Бури» из 

«Времён года» (исп. В. Мэй); Ф. Меркьюри «Exercises in Free Love». Об особенностях музыкального 

концерта: музыка и зрелище. Фрагменты произведений В. Моцарта, Н. Паганини; рок-группа Rammstein 

«Солнце»; видеофрагменты различных исполнителей. Музыкальная сцена сегодня. А. Пярта «Коллаж 

на тему BACH». Выход за пределы сцены. Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуччини фрагмент из 

оперы (в исполнении Л. Паваротти, П. Доминго, Х. Каррераса). Музыка – целый мир. Р. Вагнер 

Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении «Оркестра мира»). 

«Лёгкая» и «серьёзная» музыка в творчестве композиторов прошлых столетий (на примере 

творчества М. Глинки и И. Штрауса). Понятие «музыкальный шлягер». Интонационные особенности 

некоторых музыкальных жанров, размывающие границы музыкального академизма. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка «Не искушай меня без нужды»; И. Штраус «Сказки Венского леса» (слушание); А. 

Якушев «Вечер бродит» (пение). 

Размежевание и сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в отечественной музыкальной  культуре 

XX-XXI веков. Обращение композиторов-академистов к киномузыке (на примере творчества Д. 

Шостаковича, А. Эшпая, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. Канчели). Критерии оценки «лёгкой» и 

«серьёзной» музыки. 

Музыкальный материал: Музыка к кинофильмам А. Эшпая, Т. Хренников и др (слушание); Д. 

Шостакович «Песня о встречном» (пение). 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX - начала XXI века. 

1. Полистилистика в творчестве композиторов академического направления (на примере Серенады 

А. Шнитке). 

2. Слияние академической и массовой музыки в современных аранжировках (на примере творчества 

В. Мэй). 

3. Синтез различных музыкальных культур в условиях современной концертной жизни (на примере 

дуэта М. Кабалье и Ф. Меркьюри). 

Музыкальный материал: 
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А Шнитке «Серенада»; А. Вивальди «Бури» из «Времён года» (исп. В. Мэй); Ф. Меркьюри 

«Exercises in Free Love» (слушание); М. Минков «Старый рояль» (пение). 

Различные формы концерта; особенности его составного характера. Синтетическая природа 

концерта, ориентированная одновременно на слуховое и зрительное восприятие. Музыкально-

визуальное выражение в лазерном шоу «В ожидании Кусто» Ж. М. Жарра. «Жанровая мозаика» в 

кукольном спектакле-пародии «Необыкновенный концерт». Коллективное обсуждение вопроса: «Роль 

композитора и исполнителя во время проведения концерта». 

Музыкальный материал: 

Ж. М.Жарр. «В ожидании Кусто», фрагмент (слушание); музыкальные фрагменты из кукольного 

спектакля «Необыкновенный концерт» (слушание); рок-группа Rammstein «Солнце» (слушание); А. 

Пахмутова «Как молоды мы были» (пение). 

Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. Характер концерта в расчёте на 

состав аудитории. Специфика «синтетических» концертов (на примере «Декабрьских вечеров» в ГМИИ 

им. А. С. Пушкина). 

Художественный материал: 

Живопись 

Д. Веласкес. «Портрет инфанты Маргариты»; П. Пикассо. «Портрет инфанты Маргариты» (по 

Веласкесу). 
Музыка 

А. Пярта «Коллаж на тему BACH» (слушание); А. Пахмутова «Как молоды мы были» (пение). 

Концерты на открытом воздухе. Сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в условиях 

демократизации концертной жизни: музыка на стадионах. 

Музыкальный материал: 

Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуччини фрагмент из оперы (в исполнении Л. Паваротти, П. 

Доминго, Х. Каррераса) (слушание); О. Митяев «Как здорово» (пение). 

Роль музыки в духовной жизни человека. «Оркестр мира» как выражение межнационального 

единства музыкальной культуры. 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении «Оркестра мира») 

(слушание); И. Грибулина «Прощальная» (пение). 

4. Раздел: Обобщающий урок по теме года «О современности в музыке» (1 час) 

Разнообразие современной музыки с присущим ей множеством стилей и направлений, главная 

задача которой пробуждать в человеке лучшие, возвышенные чувства. Она призвана нести в мир 

гармонию и смысл. Тест, музыкальная викторина. Диагностика мотивационного компонента 

музыкально-эстетических вкусов. 

Музыкальный материал: по выбору учащихся. 

 

5 класс ( 34 ч) 

№ Тема Коли- Характеристика деятельности учащихся  

урок  чество   

     

Тема I раздела: Музыка и литература    

     

1 Что роднит музыку 

с литературой? 

1 Выявлять многосторонние связи музыки 

и литературы 

 

   

    

 

Воспитывать любовь и уважение к 

родному краю, образ которого воплощен в 

произведениях искусства, развивать 

слушательскую и исполнительскую 

культуру 

 

2-4 Вокальная музыка 3 

 

 

    

    

5-6 

Фольклор в музыке русских 

композиторов 2 

 

 

    

   Знакомиться с произведениями 

программной инструментальной музыки и 

вокальными сочинениями, созданными на 

основе различных литературных 

 

7 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

1  
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8 - 9 

Вторая жизнь песни. Живительный 

родник  творчества 

2 источников.  

 

 

 

    

10 «Всю жизнь мою несу родину в 

душе...». 

«Перезвоны» 

1  

   

    

11 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 1 Углубить представления о существовании 

вокальной и инструментальной музыки, не 

связанной с какой-либо литературной 

темой 

 

 

 

 

Осознание значимости музыкального 
искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о 

творчестве западноевропейских 

композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Ознакомление с особенностями оперного 

жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как источника 

либретто оперы, с разновидностями 

вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль), а так же с 

исполнителями (певцы, дирижеры и др.) 

 

    

    

    

12- Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт». «Ты, 

Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

2 

 

 

13 

  

  

   
   

    

    

14-15 

Первое путешествие в музыкальный 

театр. 1  

 

Опера. Оперная мозаика. Опера 

Римского-Корсакова «Садко»   

    

16 

Второе путешествие в музыкальный 

театр. 1 

 

 

 

Балет 

  

   

    

17 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

Осознание роли литературного сценария и 

значения музыки в синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на телевидении. 

Знакомство с жанром мюзикла, 

 

    

    

18 

Третье путешествие в музыкальный 

театр. 1  

 Мюзикл   

     

Тема II раздела: Музыка и изобразительное 

искусство   

     

 

 

19 

Что роднит музыку с 

изобразительным 1 

 

Выявить всевозможные связи музыки и 

изобразительного искусства  

 искусством?  

Изучение кантаты «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, сопоставление героико-

эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. 
 

   

20 

«Небесное и земное» в звуках и 

красках. 1 

 «Три вечные струны: молитва, песнь,  

 любовь...»  

   

   

21 Звать через прошлое к настоящему. 

«Александр Невский» 

1 
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22-23 

Музыкальная живопись и 

живописная 2 

 музыка  

    

24 Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 

 

 

   

   

    

   

Развитие музыкального, образно- 

ассоциативного мышления через выявление 

общности музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, 

изображении картин природы; углубление 

знаний о выразительных возможностях 

собственно музыкального искусства; 

выяснение ответов на вопросы: «Можем ли 

мы услышать живопись?»,  «Можем ли мы 

увидеть музыку?» 

 

25 

Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. «Звуки скрипки так дивно 

звучали...» 

1 

 

 

   

   

   

   

    

26 

Волшебная палочка дирижѐра. 

«Дирижѐры 1  

 мира»   

    

27 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

 

 

    

    

28 Застывшая музыка 1 

 

 

    

29 Полифония в музыке и живописи 1 

Сопоставление зримых образов 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные произведения С. 

Рахманинова и Ф. Шуберта) 

 

    

30 Музыка на мольберте 1 

 

 

    

    

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

 

 

    

32 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 1 

 

Расширение представлений  

о жизненных 

прообразах и народных истоках музыки (на 

примере произведений отечественных 

композиторов – С. Рахманинова и В. Кикты. 

 

    

    

33 

«В каждой мимолѐтности вижу я 

миры...» 1  

    

34 Мир композитора. 1 

 

 

    

Итого  34   

     

     

 

 

6 класс( 34 ч) 

№ 

п/п 

Название раздела/темы урока Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности 



767 
 

 Раздел 1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки  

18 ч Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, сценической 

музыки. 

Характеризовать музыкальные 

произведения (фрагменты). 

Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные 

образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Анализировать приемы взаимодействия 

и развития образов музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных играх - 

драматизациях. 

Участвовать в коллективной 

деятельности при подготовке и проведении 

литературно – музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, 

спектаклей. 

Воплощать в различных видах 

музыкально – творческой деятельности 

знакомые литературные и зрительные образы. 

Называть отдельных выдающихся 

отечественных и зарубежных исполнителей, 

включая музыкальные коллективы и др. 

Ориентироваться в составе 

исполнителей вокальной музыки, наличии или 

отсутствии инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и определять 

разновидности хоровых коллективов по 

манере исполнения. 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Раскрывать образный строй 

музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства. 

Принимать участие в создании 

танцевальных и вокальных композиций в 

джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий на 

основе простейших приемов аранжировки 

музыки на элементарных и электронных 

инструментах. 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека (на личном 

примере). 

Приводить примеры преобразующего 

влияния музыки. 

Сотрудничать со сверстниками в 

процессе исполнения классических и 

современных музыкальных произведений 

(инструментальных, вокальных, театральных 

и т.п.). 

Исполнять музыку. Передавая ее 

художественный смысл. 

Оценивать и 

корректироватьсобственную музыкально – 

творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы народного 

1 

 

Музыкальный образ как основная 

закономерность музыкального 

искусства. 

Мир музыкальных образов.. 

1 

 

2 Вокальная  музыка.  Образы  романсов  и 
песен русских композиторов  

1 

3 

 Вокальная и симфоническая музыка. Два 

музыкальных посвящения. 

1 

4 Взаимосвязь  музыки  с  другими  
видами 

искусства. Портрет в музыке и 

живописи. 

1 

5 
Отечественная музыка композиторов ХХ 

века.  «Уноси  мое  сердце  в  звенящую 

даль...» 

1 

6 Выдающиеся отечественные 

исполнители. Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

1 

7 Народное музыкальное творчество. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. 

1 

8 Вокальная музыка. Образы песен 

зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 

1 

9 Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. Мир старинной песни. 

Ф.Шуберт. 

1 

10 Русская музыка XVII – XVIII вв. 

Народное искусство Древней Руси. 
1 

11 Русская духовная музыка  

 
1 

  12 -

13 

Духовная музыка. В. Г. Кикта. «Фрески 

Софии Киевской». 

Симфония «Перезвоны» В. Гаврилин 

2 

14 Западноевропейская музыка XVII – 
XVIII 

вв. «Небесное и земное» в музыке И. С. 

Баха. 

1 

15 Западноевропейская музыка XVII – 
XVIII 

вв. «Небесное и земное» в музыке И. С. 

Баха. 

1 

  16 -

18 

Зарубежная музыка композиторов ХХ 

века. К. Орф. Фортуна 

правит миром. 

1 

 Раздел 2. Мир образов камерной и 

симфонической музыки  
 

16 ч 
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19 Взаимосвязь классической и современной 

музыки. Вечные темы искусства и 
жизни. 

1 музыкального творчества своей республики, 

края, региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент в 

соответствии с жанровой основой 

произведения. 

Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 

Участвовать в разработке и воплощении 

сценариев народных праздников, игр, 

обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее 

значительных явлениях музыкальной жизни в 

стране и за ее пределами. 

Подбирать музыку для проведения 

дискотеки в классе, школе и т.п. 

Составлять отзывы о посещении 

концертов, музыкально – театральных 

спектаклей и др. 

Выполнять задания из творческой 

тетради. 

Защищать творческие исследовательские 

проекты (вне сетки часов). 

20 
Зарубежная музыкальная культура XIX 

века. Могучее царство Ф.Шопена. 

1 

  21  Лирические образы в творчестве 

Ф.Шопена. Ночной пейзаж. 
1 

22 Камерно-инструментальная музыка. 

Инструментальный концерт. 
1 

23 «Современная электронная музыка. 

Космический пейзаж». 
1 

24 Отечественная музыка композиторов XX 

века. Г.Свиридов. 
 

25 Особенности музыкального языка. 
Образы 

симфонической музыки. 

 

26 Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

 

27 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства. 

М.Мусоргский. Жанр Сюита. 

 

28 Русская национальная школа. 

Программная музыка и ее жанры. 

 

29 Творчество композитора Л.Бетховена 

.Программная увертюра 

«Эгмонт». 

 

30 Лирические и драматические образы. 

Увертюра-фантазия 

П И. Чайковского «Ромео и Джульетта». 

 

31 Театральная музыка. Мир 

музыкального театра. 

 

32 Современное музыкальное искусство. 

Мир музыкального театра. 

 

33 - 

34 

Взаимосвязь классической и 
современной 

музыки. Образы 

киномузыки. 

 

 

 

7 класс (34 ч) 

Особенности драматургии сценической музыки (16  ч) 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Характеристика видов деятельности 

1 Классика и современность. 1 Определять роль музыки в жизни 

человека. 

Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель — слушатель). 

Выявлять особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

2 -3 В музыкальном театре.Опера М. Глинки 

«Иван Сусанин». 

2 

4-5 В музыкальном театре. Опера А. Бородина 

«Князь Игорь». 

2 
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6-8 

 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет. Б.И. Тищенко «Плач Ярославны». 

3 

 

стилей.  

Выявлять (распознавать) особенности 

музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средства музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые 

их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные 

песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений. 

Творчески интерпретировать содер-

жание музыкальных произведений, ис-

пользуя приемы пластического интони-

рования, музыкально-ритмического движе-

ния, импровизации. 

Использовать различные формы инди-

видуального, группового и коллективного 

музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских 

проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства. 

Анализировать художественно- 

образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального ис-

кусства. 

Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в справочной 

литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие 

биографии композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических 

произведений. 

Применять информационно-комму-

никационные технологии для музыкаль-

ного самообразования. 

9 Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. 

1 

10 В музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы…».Первая американская 

национальная опера «Порги и Бесс». 

1 

11 Опера «Кармен».  Ж. Бизе. Самая 

популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо. 

1 

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». 1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

14 Рок-опера «Иисус Христос — 

суперзвезда». Э. Уэббер 

1 

 

 

15 -

16 

Музыка к драматическому спектаклю. 
«Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 

извечные маги». 

2 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

17-

18 

Музыкальная драматургия — развитие 

музыки. Два направления музыкальной 

куль-туры. Духовная и светская музыка. 

2 Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных 
сферах музыкальной деятельности, в му-

зыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации куль-

турного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и 

19-

20 

Камерная инструментальная музыка. 

Этюд. Ф. Лист. Ф. Шопен. Транскрипция. 

2 

21 Циклические формы 

инструментальной музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке. 

1 

22 -

23 

 

Соната. «Патетическая» соната Л. 

Бетховена. 

Соната № 11 В.-А. Моцарта. Соната № 

2 С. Прокофьева.  

2 
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24-

25 

Симфония. Симфонии И. Гайдна, В. 

Моцарта. 

Симфонии С. Прокофьева и Л. 

Бетховена. 

Симфонии Ф. Шуберта и В. 

Калинникова. 

Симфонии П. Чайковского и Д. 

Шостаковича. 

2 балета, концертные залы, музеи). 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое 

разнообразие популярной музыки. 

Использовать различные формы музици-

рования и творческих заданий для освоения 

содержания музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские 

проекты. 

26 Симфоническая картина. 

«Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. 

1 

27 Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна.  

1 

28 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвина. 

 

1 

29-

30 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-
опер. 

2 

31 -

32 

Популярные хиты. 2 Выявлять основы происхождения 
популярной музыки, взаимопроникновение 
серьезной и легкой музыки 

33-

34 

Итоговое обобщение. 2 Подведение итогов 

 

 

8 класс ( 17 ч) 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Тема года: «Традиции в музыке»17 часов 

1 Музыка «старая» и «новая». 
 

Настоящая музыка не бывает 

«старой». 

1 
 

Живая сила традиции. 1 
 

2 Сказочно-мифологические 

темы 

Искусство начинается с мифа. Мир 

сказочной мифологии: опера Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». 

3 1 

Языческая Русь в «Весне 

священной» И. Стравинского. 

Обобщающий урок по теме 

«Сказочно-мифологические темы». 

3 Мир человеческих чувств 
 

Образы радости в музыке. 5 1 

«Мелодией одной звучат печаль и 

радость». 

«Слёзы людские, о слёзы 

людские…». Бессмертные звуки 

«Лунной» 

Тема любви в музыке. 
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Трагедия любви в музыке. 

Подвиг во имя свободы. 

Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 

Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве. 

4 В поисках истины и красоты «Сюжеты» и «герои» музыкальной 

формы. 

Колокольный звон на Руси. 

2 
 

Рождественская звезда. От 

Рождества до Крещения. 

«Светлый праздник». Православная 

музыка сегодня. 

5 О современности в музыке Как мы понимаем современность. 

Вечные сюжеты 

4 
 

Философскиеобразы ХХ века: 

Диалог Запада и Востока в 

творчестве отечественных 

современных композиторов 

Новыеобласти в музыкеХХ века 

6 Обобщающий урок по теме 

года «Традиции в музыке» 

Лирическиестраницы советской 

музыки.Диалог временв музыке 
 

1 1 

Итого 17 3 

 

 

9 класс (17 ч) 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Тема года: «О современности в музыке» 16 часов 

1 Что такое музыка сегодня О понятии «Современная музыка». 5 1 

Почему и как меняется музыка. 

О неизменном в музыке. 

Музыкальная среда. 

«Новая» жизнь «старой» музыки. 

Виды музыки в современном мире. 

2 Человек в музыке «Искусство – это твой собственный 

голос». 

5 1 

Музыка и музицирование. О 

любительской музыке. 
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Авторская песня и её герой. 

Рок-музыка и её герой. 

О разности вкусов. 

3 Новые музыкальные 

взаимодействия 

О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: 

история. 

7 
 

О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: 

современность. 

Стилевые взаимодействия. 

Об особенностях музыкального 

концерта: музыка и зрелище. 

Музыкальная сцена сегодня. 

Выход за пределы сцены. 

Музыка – целый мир. 

4 Обобщающий урок по теме года «О современности в музыке» 1 1 

Итого 17 3 

 

 

2.2.2.15. Технология 

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 МОБУСОШ с. Варыпаево, примерной программы по  

«Технологии». 

На изучение программы учебного курса «Технология» учебный план МОБУСОШ  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. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 
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— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

— следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

— оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

— прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

— в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;  

— проводить оценку и испытание полученного продукта; 

— проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

— описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

— анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

— проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

1. изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

2. модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

3. определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

4. встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

5. изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

— проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 
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6. оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

7. обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

8. разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

— проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

9. планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

10.  планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

11.  разработку плана продвижения продукта; 

— проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального 

или виртуального конструктора). 
— Выпускник получит возможность научиться: 

1. выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

2. модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 
3. технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 
4. оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

1. характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

2. характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

3. разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

4. характеризовать группы предприятий региона проживания, 

5. характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

6. анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

7. анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

8. анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

9. получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

10. получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 
o анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 
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5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

o характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

o характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

o называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

o разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

o объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

o приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

o объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

o составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

o осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

o осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

o  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
o конструирует модель по заданному прототипу; 

o осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

o получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

o получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

o получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

o получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

o получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

o получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

o называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

o описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

o оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

o проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

o проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

o читает элементарные чертежи и эскизы; 

o выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

o освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности); 

o применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

o строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

o получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

o получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

o получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 
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o получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

o получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или  на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

o называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

o называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

o характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

o перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

o объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию 

в вид, необходимый потребителю; 
o объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

o осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

o осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

o выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

o конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

o следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

o получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

o получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

o получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).  

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

o называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

o характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

o называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

o называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

o характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

o перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

o характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

o объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий; 

o разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

o создает модель, адекватную практической задаче; 

o отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

o составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

o планирует продвижение продукта; 

o регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
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o проводит оценку и испытание полученного продукта; 

o описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

o получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

o получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач; 

o получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

o получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

o получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

o получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

o  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

o получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

o получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

o называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

o называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе, 

o объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

o разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

o оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищенности, 

o прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

o анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации,  

o в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

o анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

o анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

o получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

o получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

o получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

o получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

1.2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 
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труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 
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промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 
ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 

с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии 

в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
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• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

2.Содержание  учебного предмета  «Технология» 

5 класс (девочки) 

Вводное занятие  

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

КУЛИНАРИЯ 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в жизни человека. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в пище. Понятие о 

процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению; роль 

слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; 

факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Сервировка стола  

Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. 

Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 

при борами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования 

звуковоспроизводящей аппаратуры.  

Правила поведения за столом.  

Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические работы 

Оформление стола к завтраку.  

Приготовление блюд из овощей  

Основные теоретические сведения  

Виды овощей, используемых в кулинарии. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. 

Методы определения качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью 
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измерительных приборов,  в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в 

домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов 

продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени. 

Практические работы 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Варианты объектов труда Вареные овощи, свежие овощи. 

Блюда из яиц  

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 
Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых 

блюд. 

Практические работы. Приготовление блюда из яиц  

Варианты объектов труда. Вареные яйца. 

Бутерброды, горячие напитки  

Основные теоретические сведения  

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки.  

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к 

качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта 

чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао.  

Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов и приготовление бутербродов. Приготовление блюда из 

яиц и горячих напитков, сервировка стола к завтраку 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения. Экономическое ведение домашнего хозяйства. Условия и сроки 

переработки и хранения продовольственных запасов. Основные способы простейшей переработки 

овощей (соление, квашение, сушка). Условия хранения переработанных овощей. Санитарно-

гигиенические требования к переработке овощей. Техника безопасности при простейшей переработке 

овощей. 

Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем 

холодильнике. Условия и сроки хранения свежезамороженных продуктов. 

Практические работы. Подготовка и замораживание ягод, пряных трав в морозильной камере 

холодильника. 

Варианты объектов труда. Ягоды, пряные травы. 

Гигиена девушки 

Основные теоретические сведения. Схема "Гигиенические средства" 

Интерьер жилого дома 

Основные теоретические сведения. Интерьер жилых помещений их комфортность. Рациональное 

размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Отделка интерьера 

тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Практические работы. Эскиз интерьера кухни. 

Элементы материаловедения  

Натуральные волокна растительного происхождения и ткани из них  

Основные теоретические сведения.  Классификация текстильных волокон. Хлопок, лён. Процесс 

получения ткани. Признаки определения нити основы, лицевой и изнаночной сторон ткани. Виды 
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швейных материалов. Натуральные волокна растительного происхождения. Хлопок. Лен. Пряжа. 

Применение хлопчатобумажных и льняных тканей в быту.  

Практические работы. «Распознавание волокон растительного происхождения». Заполнения в рабочей 

тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

«Определение видов тканей (хлопчатобумажной и льняной) по их свойствам»  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы тканей из волокон 

растительного происхождения. 

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения. Понятие о машине. Роль машины в технологическом процессе. 

Примеры бытовых машин. Устройство машины. Промышленные и бытовые, универсальные и 

специальные швейные машины. Основные узлы и детали швейной машины. Правила техники 

безопасности. Подготовка швейной машины к работе. Правила и приемы работы на швейной машине. 

Последовательность заправки верхней и нижней нити. Терминология машинных работ. Терминология 

влажно-тепловой обработки. Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении 

машинных работ и ВТО. 

Практические работы. 

Знакомство с устройством бытовой швейной машины, «Определение месторасположения основных 

узлов и деталей» 
Тренировочные упражнения на швейной машине: без ниток. «Выполнение машинных строчек по 

намеченным линиям (прямой, волнистой, зигзагообразной)». 

«Выполнение машинных швов (стачного, в подгибку и накладного)». 

«Намотка нижней нитки на шпульку». 

«Регулировка длины стежка.» 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Утюг гладильная доска. 

Рукоделие.  

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 

края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка 

изделий вышивкой, тесьмой, изготовление салфетки. 

Ручные работы 

Изготовление образцов из ткани со строчками 

Уход за одеждой, её ремонт  

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила влажно-

тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы ухода за обувью. Виды 

фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила её подбора в зависимости от назначения 

одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, 

ремонт распоровшихся швов. 

Практические работы. Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение работы на лоскутах 

ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 

Варианты объектов труда. Сорочка, блузка, пуговицы, крючки и петли, лоскуты тканей. 

Конструирование и моделирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения. Понятие об одежде, её назначение, классификация, требования, 

предъявляемые к одежде. Виды рабочей одежды. Выполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и 

моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. Правила работы 

с готовыми выкройками, их моделирование. Элементы моделирования способы уменьшения и 

увеличения готовой выкройки. 

Практические работы. Классификация по назначению представленных эскизов одежды. 

Выполнение эскиза рабочего фартука. Снятие мерок. Копирование и моделирование готовой выкройки. 

Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. Выкройка фартука 

Технология изготовления швейных изделий  

Основные теоретические сведения. 

 Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Терминология и технология прямых 

стежков. Виды карманов последовательность обработки карманов. Способы определения лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Правила подготовки ткани к раскрою. Варианты экономичной раскладки 
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выкроек на ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления рабочего фартука. Технология 

обработки пояса и способы его соединения с фартуком. 

Практические работы.  

«Эскиз изделия, Изготовление лекала, моделирование»» 

«Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой изделия и подготовка к обработке».  

«Выполнение машинных швов применяемых для изготовления изделия (стачной, надстрочный, шов в 

подгибку с закрытым срезом,  изготовление рюш, обработка верхнего среза кармана)». 

«Обработка деталей кроя и  изготовление рабочего фартука». 

«Выполнение различных видов художественного оформления фартука». 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, детали кроя рабочего фартука. 

Информационные технологии 

Знакомство с текстовым редактором, ввод текста, знакомство с графическим редактором, 

использование ПЭВМ как калькулятор 

 

5 класс (мальчики) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч.) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч.) 

• Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. 

• Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямо-

угольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

• Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

• Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

• Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

• Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

• Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка 

деталей и изделий тонированием и лакированием. 

• Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

• Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 

• Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

• Организация рабочего места для столярных работ. 

• Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

• Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

• Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий. 

• Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. 

Уборка рабочего места. 

• Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов(22 ч.) 

• Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из метал-

ла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 
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• Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

• Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов 

и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

• Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК 

для разработки графической документации. 

• Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

• Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения об 

имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

• Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

• Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 
• Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

• Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

• Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

• Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

• Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

• Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

• Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

• Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

• Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

• Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для 

правки. 

• Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. 

• Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

• Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

• Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

• Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

• Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

• Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

• Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

• Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(2 ч.) 

• Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

• Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Прави-

ла безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

• Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

• Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. 



785 
 

• Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

• Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

• Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов(6 ч.) 

• Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

• Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

• Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

• Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. 

• Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 
• Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий. 

• Раздел «Технологии домашнего хозяйства»(6 ч.) 

• Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними(4 ч.) 

• Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назна-

чение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

• Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

• Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. 

• Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

• Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

• Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

• Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  пятен  с одежды 

и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

• Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

• Тема 2. Эстетика и экология жилища(2 ч.) 

• Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

• Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

• Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей 

и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

• Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

• Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

• Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

• Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»(12 ч.) 

• Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

• Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор 

тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование 

требований к выбранному изделию. 

• Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

• Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 
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• Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

• Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

• Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

• Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации использованием сети Интернет. 

• Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

• Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

• Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для 

цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, 

домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик 

для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
• Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 

и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки 

под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 

квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

блёсны, наглядные пособия и др. 

 

 

6-й класс (девочки) 

Вводное занятие  

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

КУЛИНАРИЯ 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения. 

Знакомство с физиологией питания человека. Общие сведения о значении минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, натрия, железа, йода, суточная потребность в 

солях 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; 

органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая 

помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы  

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Сервировка стола  

Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. 

Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 

при борами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования 

звуковоспроизводящей аппаратуры.  

Правила поведения за столом.  

Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические работы 

Оформление стола к ужину 
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Технология приготовления пищи  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание 

молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества 

готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога из 

простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из 

творога, технология их приготовления. 

Практические работы  

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 

Блюда из рыбы и морепродуктов  

Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ, в 

процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, 

соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов.  

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила 

оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы 

рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов.  

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба свежая, рыба соленая. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные приемы 

приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобо вых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Практические работы 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы, макаронные изделия. 

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда  

Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для 

блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлите ли теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки 

блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 
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Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания тес та и выпечки блинов. Подача блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 

консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология приготовления компота, 

 киселей разной консистенции. 

Практические работы 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление сладкого компота. 

Варианты объектов труда.  Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 

Технология приготовления компотов, киселей 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения Основные способы простейшей переработки овощей (соление, 

квашение, сушка). Значение заготовок из овощей в питании человека. Технология приготовления 

соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и квашеных овощей. Использование 

природных ресурсов при производстве продуктов питания. 

Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к подготовке 

перерабатываемой продукции. 
Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты способом квашения. 

Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка. 

Интерьер жилого дома 

Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений их 

комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор средств и декоративных украшений. 

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

Гигиена девушки. Косметика 

Приспособления по уходу за волосами 

Элементы материаловедения  

Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них 

Основные теоретические сведения.  Классификация натуральных волокон животного происхождения. 

Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих волокон. Свойства натурального волокна 

животного происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в быту.  

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика дефектов ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». Заполнения в рабочей 

тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам». 

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы тканей из волокон 

животного происхождения. Образцы древесных пород. 

Элементы машиноведения  

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины  

Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной иглы. Правила 

установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от вида ткани. 

Практические  работы 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах тканей. 

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла. 

Рукоделие.  

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством на родных умельцев своего 

края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды.  Материалы для лоскутной пластики: ткани, 

тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 
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Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение направления долевой 

нити). Припуски Подготовка материала к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой. Использование 

прокладочных материалов. 

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ. Обмеловка. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов орнамента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. 

Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник) 

Изготовление образцов вышивки 

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды. 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой тканей  Основные 

правила влажно-тепловой обработки изделий из шерстяных и шелковых тканей. Правила хранения 

чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначения на ярлыках.  Последовательность 

выполнения ремонта одежды отделочными заплатками. 

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание заплатки, художественная 

штопка). 

Варианты объектов труда. Блузка, юбка, брюки, лоскуты тканей. 
Виды ухода за обувью 

Проектирование  и изготовление конической или клиньевой юбки 

Конструирование юбки, построение чертежа, раскладка выкройки. Правила скалывания и сметывания 

деталей. Стачивание швов. Влажно-тепловая обработка изделия. Творческий отчет. Выставка готовых 

изделий. 

 

6 класс (мальчики) 

1. Вводный урок (2). 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения 

предмета «Технология. Индустриальная технология». Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология. Индустриальная технология » в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов» (48) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (22.) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторпо-практические и практические работы, Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
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Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. (.) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторнопрактические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего 

места. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные 

средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторпо-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву; 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная 

резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Тема 4. Технологии ручной  и машинной обработки металлов и искусственных материалов. (20.) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового 

проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем 

готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
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Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей 

из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного 

отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 
 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» (8) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторпо-практические и практические работы. 
Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Тема 2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2) 

 Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 

смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и 

уплотнителъных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядок 

сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование 

деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. 

Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 
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кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, 

игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких 

деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), 

крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 

настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель 

для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, 

нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 

 

7 класс (девочки) 

Вводное занятие  

Основные теоретические сведения.  Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средства ми обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7-х неделимых классов , библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

КУЛИНАРИЯ 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в питании человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пище вые инфекции. Источники 

и пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. Определение срока годности консервов 

по маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая помощь при отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в различных 

продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Мучные изделия виды теста  

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления 

мучных изделий. Качество муки. Раз рыхлители теста. Виды теста(бисквитное, слоёное, песочное, 

соленое). Рецептура и технология приготовления теста. Инструменты и приспособления для раскатки 

тес та. Правила варки. Способы приготовления пресно го теста. Виды начинок. ТБ при обращении с 

электроплитой. Способы приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы 

оформления. ТБ. Состав песочного теста. 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология приготовления желе, 

мусса, суфле.  Технология приготовления соленого теста. 

Практические работы. Художественное оформление изделий из соленого теста» 

«Технологии приготовления соленого теста для различных изделий», 

«Основные приемы лепки из соленого теста» 

«Технологии окраски соленого теста» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал, мука, соленое 

тесто. 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка овощей и фруктов 

в домашних условиях. Процесс сушки плодов и овощей, температура сушки. Воздушная сушка на 

солнце. Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, технология подготовки к суше. Хранение 

сушеных фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Культура питания»  

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два варианта заданий. 

Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 
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Интерьер жилого дома 

Творческий проект "Интерьер гостиной" 

Уход за одеждой. Ремонт одежды. 

Основные теоретические сведения. Штопка с применением швейной машины. 

Гигиена девушки. Косметика. 

История костюма, прически, косметики. Способы нанесения косметики, ассортимент косметических 

средств.  

Уход за ребенком 

Знакомство с книгами и журналами по уходу за ребенком. 

Элементы материаловедения  

Химические волокна и ткани из них  

Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и синтетических волокон. 

Механические, физические, технологические свойства тканей из искусственных волокон. Свойства 

искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. 

Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 

 Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. Определение 

технологических свойств тканей из искусственных волокон.  

   Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 
Элементы машиноведения  

Швейная машина и приспособления к ней .  Основные теоретические сведения Универсальные и 

специальные швейные машины. Отличие бытовой от универсальной. Устройство качающегося челнока. 

Приспособления и их применение в швейной машине. 

Рукоделие.  

Вязание крючком. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт 

узора и его запись. 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Инструменты и 

материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от 

ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель 

крючком. 

 Изготовление образцов вязания крючком.Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка.  

Конструирование и моделирование плечевого изделия на основе чертежа ночной сорочки 

Виды женского легкого платья. Особенности моделирования плечевых изделий. Зрительные 

иллюзии в одежде. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия. 

Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Таблица с 

результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, выкройка. Выставка 

готовых изделий. 

 

7 класс (мальчики) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин 

и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы 

ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. 

Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 
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Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт 

для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со 

способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов яри изготовлении 

деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при 

выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

станках. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах 

наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и 

оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для 

работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и ис-

кусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного 

токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
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Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. Ознакомление с режущим 

инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для 

разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 
блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка 

рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. 

Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: 

разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 

чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка 

эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 

металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и 

копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, 

обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка 

рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок 

и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
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Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. 

Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение 

ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен 

и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава 

деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, 

толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, 

сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для 

детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия 

декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с 

металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, 

вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, 

выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и 

просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из 

проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 

 

8 класс (девочки) 

Кулинария  

Основные теоретические сведения  Виды домашних птиц их кулинарное применение. Первичная 

обработка птицы: оттаивание, опаливание, потрошение, промывание. Основные, вспомогательные, 

комбинированные приёмы тепловой обработки кур. Санитарно-гигиенические требования. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Отработка приёмов при 

разделывании птицы. Требования к оформлению готовых блюд из птицы при подаче к столу. 

Требования к качеству готовых блюд. Составление меню. Расчёт стоимости продуктов. Способы 

подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами, приёма гостей и поведения 

за столом. Складывание салфеток различными способами. Как дарить и принимать подарки. Время 

продолжительности визита. 

 

Создание изделий из  текстильных и поделочных 

материалов  

Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий, 

выполненных в технике «холодный батик». Сырьё, материалы и приспособления. ТБ. Использование 

ИКТ в технологическом процессе. Технология и отработка техники выполнения изделия. Требования, 

предъявляемые к готовому изделию.  Изготовление декоративного панно.  
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Конструирование и моделирование поясного изделия – брюки. Контроль и оценка готового изделия.  

 

Технология ведения дома 

Технология  ремонта и отделки жилых помещений  

Теоретические сведения. Основы технологии малярных работ, технологии окраски. Малая 

механизация малярных работ. Правила безопасности труда. Современные материалы для отделки 

помещений. 

 

Электротехнические работы  

Электротехнические устройства. 

Основные теоретические сведения  

Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы безопасной 

работы.  

Радиоэлектроника. Виды связи. 

 

Современное производство и профессиональное образование. 

Сферы производства и разделение труда. Формы собственности. Составление бизнес-плана. Порядок 

оформления предприятия. Пути получения профессионального образования. Творческий отчет. 
 

 

8 класс (мальчики) 

Семейная экономика 

Семейная экономика. Потребности  семьи. Информация  о  товарах. Информация  о  товарах Бюджет. 

Доход семьи.. Доход семьи. Расходы  на  питание. Сбережения. Личный  бюджет. Дом, в  котором  мы  

живём. 

Электричество в быту 

 Техника  безопасности  при  работе  с  бытовыми  приборами. Электропаяльник и ТБ. Безопасность 

ручных работ. Параметры  источников  и  потребителей  электроэнергии.  Правила  безопасности  при  

выполнении  электротехнических  работ. Электрическая  энергия – основа  современного  технического  

прогресса.  Электрический  ток  и  его  использование. Принципиальные  и  монтажные  электрические  

схемы. Параметры  источников  и  потребителей  электроэнергии.  Правила  безопасности  при  

выполнении  электротехнических  работ.  Виды соединения проводов. Монтаж электрической цепи. 

Электроосветительные  приборы. Освещение  в  квартире. Бытовые  электронагревательные  приборы. 

Электроприборы,  

облегчающие  домашний  труд. Электроэнергетика будущего. Секреты  домашнего  холодильника. 

Ремонтно-отделочные работы  

Современная  квартира. Функции  жилища. Планировка  жилого  помещения. Организация  

пространства  в  квартире. Как строят дом. Ремонт оконных и дверных блоков. Ремонт дверей. 

Технология установки врезного замка. Технология  утепления   дверей  и  окон. Ручные инструменты. 

Безопасность ручных работ. Художественное творчество. Выбор  темы  творческого  проекта. Работа  

над  проектом. Защита  творческого  проекта. 

 

 3.Тематическое планирование предмета «Технология» 

5 класс (девочки) (68 часов) 

Содержание по темам Кол-во 

часов 

 основные 

виды деятельности учащихся 

                                                        Вводное занятие (1 ч) 

Вводное занятие 

 

1 Ознакомиться с содержанием и 

последовательностью изучения предмета 

«Технология».  

                                                             Кулинария (11 ч) 

Физиология питания.  1 Научиться находить и представлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов. 

Составлять индивидуальный режим питания и 

дневной рацион на основе пищевой 

пирамиды. Оказывать первую помощь при 
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пищевых отравлениях. 

Сервировка стола к завтраку.  

Культура  поведения за столом. 

2 Научиться подбирать столовые приборы и посуду 

для завтрака. 

Подбирать  столовое  белье  для сервировки стола к 

завтраку. 

Научится правила этикета. Выполнять сервировку 

стола к завтраку, овладевая навыками 

эстетического оформления стола. 

Складывать салфетки. 

Участвовать  в ролевой  игре 

«Хозяйка и гости за столом». 

Блюда из сырых овощей. 

Приготовление блюд из овощей. 

 Научиться определять доброкачественность овощей 

и фруктов по внешнему виду. 

Выполнять кулинарную механическую обработку 

овощей и фруктов.  Находить и предъявлять 

информацию об овощах, применяемых в 

кулинарии, блюдах из них. 

Блюда из яиц. Практикум 

«Приготовление блюд из яиц» 

1 Научиться определять свежесть яиц с помощью 

овоскопа или подсоленной воды. 

Находить и представлять информацию о способах 

хранения яиц без холодильника, о блюдах из яиц, 

способах оформления яиц к народным праздникам 

Готовить блюда из яиц. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в 

блюдах из яиц. 

Дегустировать  блюда. 

Оценивать качество. 

Технология приготовления.  

бутербродов и горячих напитков. 

2 Приготавливать и оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в 

бутербродах. 

Дегустировать  бутерброды. 

Оценивать качество. 

Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. 

Дегустировать  горячие напитки. 

Заготовка продуктов 1 Научиться определять роль запасов в экономном 

ведении хозяйства, способы заготовки, условия и 

сроки хранения. Получит возможность научиться 

закладывать на хранение свежие ягоды, фрукты, 

овощи 

                                      Гигиена девушки (2ч)  
Гигиена девушки. Косметика 2 Ознакомиться с гигиеническими средствами и 

правилами их использования. 

Интерьер жилого дома (2ч)   

Интерьер кухни, столовой 2 Оформить выставку по дизайну и интерьеру жилых 

помещений. Составить таблицу по интерьеру кухни 

Элементы материаловедения 

(2ч) 

  

Элементы материаловедения 2 Научиться классифицировать текстильные волокна, 

свойства нитей основы и утка. Получит 

возможность научиться выбирать вид ткани для 

определенных типов швейных изделий 

Элементы машиноведения. 

Работа на швейной машине 

(6ч) 

  

Понятие о кинетических схемах 

механизмов и машин 

2 Ознакомиться с  правилами по ТБ, Изучит 

устройство современной бытовой швейной 
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машины. Включать и выключать маховое колесо. 

Наматывать нить на шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю нити. 

Приемы безопасной работы на 

универсальной швейной машине 

2 Научиться применять правила подготовки швейной 

машины к работе, ТБ. Заправлять верхнюю и 

нижнюю нить, намотать нить на шпульку 

Выполнение машинных строчек 2 Научиться выполнять машинные строчки на ткани 

по намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с различной длиной 

стежка, закреплять строчку обратным ходом 

машины. 

Регулировать качество машинной строчки для 

различных видов тканей. 

Анализировать причины возникновения дефектов 

машинной строчки и находить способы их 

устранения. 

Рукоделие (10ч)   

Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного 

искусства 

1 Освоить виды искусств, оформить выставку 

декоративно-прикладного искусства. 

Изготовление салфетки в 

лоскутной технике 

1 Освоить  основные  способы соединения и 

оформления изделия. Получить  возможность 

научиться контролировать последовательность 

сборки деталей изделия 

Традиции края в вышивке 1 Освоить  правила ТБ. Получить  возможность 

научиться понимать красоту и выполнять её своими 

руками 

Инструменты и  приспособления, 

применяемые при вышивке 

1 Освоить правила работы с приспособлениями и 

инструментами для вышивки. Освоить правила ТБ 

Разметка рисунка и способы 

перевода его на ткань 

1 Разметить контуры рисунка и перевести его на 

ткань 

Отделка вышивкой уголка 

салфетки 

4 Освоить правила отделки вышивкой уголка 

салфетки. Научиться технологии отделки. 

Правила стирки и влажно-

тепловой обработки вышитого 

изделия 

2 Освоить правила влажно-тепловой обработки и 

стирки вышитого изделия 

Ручные работы (2ч)   

Прямые стежки. Строчки  Выучить  терминологию и технологии выполнения 

швейных операций. Получить  возможность 

научиться выполнять ручные стежки 

Изготовление образцов из ткани 

со строчками 

 Изготовление образцов 

Ремонт одежды (2ч)   

Уход за одеждой. Ремонт одежды 2 Научиться способам удаления пятен с одежды . 

Получить  возможность научиться применять на 

практике полученные знания по теме. Ремонт 

одежды 

Проектирование и 

изготовление рабочей одежды 

(фартука) 24ч 

  

Краткие сведения из истории 

одежды 

1 Познакомиться  с историей одежды. Составить 

презентацию "Одежда народов мира". Современные 

направления моды. Народный костюм как основа в 

построении современных форм одежды 

Фартуки в национальном 
костюме. Эксплуатация одежды 

1 Определить роль фартуков в национальном 
костюме 

Фигура человека и ее измерения 1 Типовые фигуры и размерные признаки фигуры 

человека. Особенности строения мужской, женской 
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и детской фигуры. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. Мерки, необходимые 

для построения чертежа фартука, правила их 

измерения, условные изображения. Прибавки и их 

роль в свободном облегании фигуры 

 

Правила снятия мерок 

необходимые для построения 

чертежа фартука 

1 Освоить правила снятия мерок. Получить 

возможность научиться записывать измерения 

мерок 

Построение чертежа фартука в 

масштабе 

1 Освоить чертежные инструменты. Научиться 

построению чертежа в масштабе. 

Последовательность построения чертежа фартука в 

М 1:4 и по своим меркам. Расчетные формулы, 

необходимые для построения чертежей основы 

швейных изделий 

 

 Моделирование фартука. 

Выполнение эскизных зарисовок 

1 Научиться несложным приемам моделирования, 

правила подготовки выкройки к раскрою. 

Научиться выполнять эскизные зарисовки 

Построение чертежа фартука в 

натуральную величину 

1 .  

Отрабатывать точность движений, координацию и 

глазомер при выполнении швов. 

Определять способ подготовки данного вида ткани 

к раскрою. 

Планировать время и последовательность 

выполнения отдельных операций и работы в целом. 

Выполнять раскладку выкроек на различных 

тканях. 

 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Раскрой фартука 

Подготовка деталей кроя  к 

обработке 

3 Обосновывать выбор вида соединительных, 

краевых и отделочных швов для данного изделия в 

зависимости от его конструкции, технологии 

изготовления, свойства ткани и наличия 

необходимого оборудования. 

Определять способ подготовки данного вида ткани 

к раскрою. 

 

Обработка боковых срезов 

фартука. Шов  в подгибку 

1 Научиться технологии обработки срезов изделия, 

правила ТБ. Получить  возможность научиться 

обрабатывать срезы деталей изделия; соблюдать 

правила ТБ 

Отделка краевых швов фартука 

тесьмой 

1 Выполнять образцы ручных и машинных стежков, 

строчек и швов.  

Отрабатывать точность движений, координацию и 

глазомер при выполнении швов. 

 

Обработка низа фартука 1 Подготавливать и проводить примерку, исправлять 

дефекты. 

Стачивать детали и выполнять отделочные работы. 

Овладевать безопасными приемами труда. 

 

Сборка изделия 1 Сборка изделия 

Обработка карманов. Соединение 

с фартуком 

1 Научиться последовательной обработки кармана. 

Получить  возможность научиться обрабатывать 

карман и соединять его с изделием 

Накалывание, наметывание и  

настрачивание карманов 

1 Подготавливать и проводить примерку, исправлять 

дефекты. 

Стачивать детали и выполнять отделочные работы. 
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Обработка  бретелей и грудки, 

пояса. 

1 Соблюдать  правила  сборки  деталей 

Соединение грудки, пояса и 

бретелей 

1 Накалывание , сметывание деталей фартука 

Соединение верхней части с 

нижней частью фартука 

1 Правила сборки деталей. Сборка деталей 

Художественная обработка 

изделия 

2 Познакомиться с видами художественной 

обработки изделия 

Декоративное оформление 

фартука 

1 Выбор декоративного оформления 

Влажно-тепловая обработка 

изделия 

1 Выбирать режим и выполнять влажно-тепловую 

обработку изделия. 

 

Контроль качества готового 

изделия 

2 Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки 

Творческий проект «Фартук» 1  

                    Информационные технологии (6ч) 

Знакомство с текстовым 

редактором 

2 Познакомиться с устройством компьютера 

Ввод  текста на компьютере 1 Практическая работа. Овладение навыками ввода 

текста 

Знакомство с графическим 

редактором 

1 Знакомство с схемой "компьютерный редактор" 

Иллюстрации и вывод на печать 1 Знакомство с правилами вывода текста на печать 

Использование ПЭВМ как 

калькулятор 

1 Правила использования ПЭВМ 

 

6 класс (девочки) 

 

Вводное занятие (2 ч) 

Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. Определение качества воды 

 Освоить  правила ТБ. Научится соблюдать правила 

ТБ 

Кулинария(14 ч) 

Физиология питания.  1 Ознакомиться со значением питания для человека, 

ролью и значением минеральных солей. Получит 

возможность научиться работать с таблицами по 

составу и количеству минеральных солей и 

микроэлементов в различных продуктах; 

рассчитывать суточную потребность минеральных 

солей 

Культура поведения за столом. 
Сервировка стола к ужину. 

Элементы этикета 

1 Научиться подбирать столовые приборы и посуду 
для ужина. 

Подбирать  столовое  белье  для сервировки стола к 

ужину. 

Выучить правила этикета. Выполнять сервировку 

стола к ужину, овладевая навыками эстетического 

оформления стола. 

Складывать салфетки. 

Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Практическая работа 

приготовление молочного супа 

1 Познакомиться с видами бактериальных культур, 

значением молочных продуктов в питании 

человека; санитарно -гигиеническими требо-

ваниями к помещению кухни. Получит 

возможность научиться определять качество 

молока  

Блюда из рыбы и морепродуктов 2 Ознакомиться с подбором инструментов и 
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моря. Практическая работа 

«Разделка рыбы» 

 

оборудования для разделки рыбы. Определением 

свежести рыбы органолептическим методом. 

Первичной обработкой  рыбы. Варкой и жарением 

рыбы в целом виде, звеньями, порционными 

кусками. Определить  готовность блюд из рыбы. 

 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

2 Научиться технологии приготовления блюд. 

Получить  возможность научиться приготавливать 

блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Изделия из жидкого теста. 

Сладкие блюда и напитки. 

Практическая работа  

«Приготовление блинчиков и 

компота» 

4 Освоит технологию выпечки блинчиков и 

приготовление компота.  

Получит возможность научиться приготавливать 

блюда из жидкого теста, а также сладких напитков 

(компота, киселя) 

Заготовка 

продуктов.  

2 Освоить  способы заготовки продуктов 

на зиму. 

Получить  возможность научиться заготавливать 

капусту способом квашение 

Интерьер жилого дома (4ч) 

Понятие композиции в интерьере 1 Находить и представлять информацию по 

истории интерьера народов мира. 

Знакомиться с функциональными, 

эстетическими, санитарно-гигиеническими 

требованиями к интерьеру. 

Композиция в интерьере: виды композиции, 

ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, 

отделочные материалы, текстиль).  
Характерные особенности 

интерьера жилища 

1 Планировка жилого дома. Экологические 

материалы. Зонирование помещений жилого дома. 

Выполнение эскиза планировки 

квартиры, дома, детской комнаты 

1 Выполнять эскизы интерьера жилого дома. 

Выполнять эскизы элементов декоративного 

оформления интерьера жилого дома. 

Оформление интерьера 

картинами, предметами 

декоративно-прикладного 

искусства 

1 Выполнение проекта " Роль картин, 

предметов декоративно-прикладного искусства в 

интерьере" 

Гигиена девушки. Косметика 

(4ч) 

  

Волосы, уход за волосами, 

элементы прически 

1 Выполнение элементов причесок 

Средства для ухода за волосами 1 Познакомиться со средствами для ухода за 

волосами 

Требования к прическе 

школьницы 

1 Познакомиться с требованиями к прическе 

Подбор прически по типу лица  1 Компьютерный подбор причесок 

Элементы материаловедения 

(2ч) 

  

Сведения об ассортименте тканей  1 Освоить  способы  получения натуральных волокон 

животного происхождения, свойства натуральных 

волокон. Получит возможность научиться 

выполнять саржевое и атласное переплетения 

Стороны тканей. Дефекты тканей  1 Знакомство с образцами тканей 

Элементы машиноведения (4ч) 
  

Механизм преобразования 

машин 

1 Знакомство с механизмом машины 

Регуляторы универсальной 

швейной машины 

1 Знакомство с регуляторами швейной машины 
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Регулировка качества машинной 

строчки  

1 Регулировать качество машинной строчки 

для различных видов тканей. 

Анализировать причины возникновения 

дефектов машинной строчки и находить способы 

их устранения. 

Овладевать безопасными приемами труда 

Замена иглы в швейной машине  1 Машинные иглы: устройство, подбор, замена. 

Рукоделие (8ч) 
  

Традиции, обряды, семейные 

праздники 

1 Знакомство с традициями, обрядами, семейными 

праздниками 

Отделка изделий вышивкой, 

тесьмой, изготовление сувенира 

1 Подбирать материалы и оборудование для ручной 

вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми ручными стежками; швом крест; атласной и 

штриховой гладью, швами узелок и рококо, 

атласными лентами. Выполнять эскизы вышивки 

ручными стежками. 

Композиция, ритм, раппорт, 

орнамент 

1 Создавать схемы для вышивки в технике крест с 

помощью ПК. Знакомиться с профессией 

вышивальщица 

Симметрия, место и размер 

узора, пропорции элементов, 

цвет 

1 Выполнение симметрии. Определение места и 

размера узора 

Изготовление образцов счётных 

швов 

2 Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для  вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо 

Изготовление образцов вышивки 

по рисованному контуру 

2 Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. 

 

Уход за одеждой и обувью. 

Ремонт одежды (4ч) 

  

Ремонт подкладки и карманов. 

Уход за одеждой из кожи, замша, 

велюра. 

1 Научится способам ухода за обувью. 

Получит возможность научиться проводить ремонт 

одежды декоративными отделочными заплатами 

ручным способом; соблюдать правила ТБ во время 

практической работы 

Виды фурнитуры, применяемые 

при пошиве белья и верхней 

одежды. 

1 Знакомство с различными видами фурнитуры 

Уход за обувью 2 Практическая работа 

Проектирование и 

изготовление конической или 

клиньевой юбки (26ч) 

  

Требования к лёгкому женскому 

платью 

1 Знакомство с требованиями 

Ткани, отделки, применяемые 

для изготовления юбок 

1 Выставка тканей, отделочного материала 

Конструкция юбок (прямые, 

клиньевые, конические) 

1 Знакомство с конструкцией юбок 

Снятие мерок и запись 

результатов измерений. 

1 Снять мерки 

Построение чертежа юбки в 

масштабе 1/4 

1 Знакомство с масштабом 

Построение чертежа юбки в 1 Построить чертеж юбки 
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натуральную величину 

Выбор модели юбки. 

Моделирование юбки 

выбранного фасона. 

1 Моделирование юбок 

Раскладка выкройки и раскрой 

ткани 

1 Выполнять экономную раскладку выкроек 

поясного изделия на ткани, обмеловку с учётом 

припусков на швы. Выкраивать косую бейку. 

Выполнять раскрой проектного изделия. 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек. 

1 Прокладывание контурных линий 

Обработка деталей кроя 1 Обработка деталей 

Скалывание  и сметывание 

деталей кроя. 

1 Изготовлять образцы ручных работ: подшивание 

прямыми потайными, косыми и крестообразными 

стежками. 

Проведение примерки, 

исправление дефектов. 

1 Примерка, исправление дефектов 

Стачивание  боковых швов юбки. 1 Стачивать боковые швы. Изготовлять образцы 

машинных швов: краевого окантовочного с 

закрытым срезом и с открытым срезом. 

обработка застежки -молния 1 Обрабатывать средний шов юбки с застёжкой-

молнией на проектном изделии. 

Обработка притачного пояса. 1 Обрабатывать притачный пояс 

Выполнение обметочной петли 

на поясе. 

1 Выполнять обметочную петлю на поясе 

Обработка нижнего среза  юбки 

швом в подгибку с открытым 

срезом. 

1 Обработка нижнего среза юбки 

 Обработка нижнего среза юбки с 

закрытым срезом. 

1 Обработка нижнего среза юбки 

Влажно-тепловая обработка низа  

юбки. 

1 Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. Находить 

и представлять информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки  
Художественная отделка изделия 1 Знакомство с видами художественной отделки 

Проведение  примерки изделия. 

Исправление дефектов. 

1 Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по индивидуальному плану. 

Художественная обработка 

изделия 

1 Художественная обработка изделия 

Влажно-тепловая обработка 

юбки 

1 Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. Находить 

и представлять информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки  
Окончательная обработка 

изделия. 

1 Окончательная обработка. подготовка к выставке 

Определение качества готового 
изделия 

1 Определение качества изделия 

Творческий отчет. Выставка 

готовых изделий 

1 Выставка изделий 

 

7 класс (девочки) 

Вводное занятие (2 ч) 

Содержание и задачи курса. 

Инструктаж по ТБ 

2 Научиться санитарно-гигиеническим  требованиям 

при работе в школьных мастерских 

Кулинария (14 ч) 

 

Физиология питания.  1 Научиться определять  воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Получит 
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возможность научиться определять доброкаче-

ственность пищевых продуктов по внешним 

признакам 

Виды мясного сырья, его 

ценность 

1  

Первичная обработка мяса 1 Понятие о пищевой ценности мяса. Виды 

мяса и мясных продуктов.. Санитарные требования 

при обработке мяса. Технология разделки и 

приготовления блюд из мяса. 

 

Тепловая обработка мяса 1 Технология подготовки мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. 

Приготовление блюд из вареного 

и жареного мяса 

1 Определение доброкачественности мяса. 

Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд 

из птицы. 

 

Кисломолочные продукты и 

блюда из них 

1 Знакомство с кисломолочными продуктами, их 

переработкой 

Приготовление обеда в походных 

условиях 

1 Как приготовить обед в походных условиях 

Мучные изделия. Виды теста.  1 Научиться определять состав различных видов 

теста; отличительные особенности в рецептуре 

слоёного и песочного теста. Получит возможность 

научиться оформлять праздничную выпечку 

Изделия из пресного теста.  1 Научиться технологии приготовления вареников, 

правила ТБ. Получить  возможность научиться 

определять степень готовности блюда 

Сладкие блюда.  1 Освоить технологию приготовления сладких блюд. 

Получить возможность научиться приготовить и 

подать к столу яблочный мусс 

Сервировка стола «Сибирские 

пельмени» 

2 Правила сервировки стола, изготовление 

пельмений 

Заготовка продуктов.  1 Научиться способам 

приготовления сладких блюд.  

Получить возможность научиться соблюдать 

технику безопасности при работе  

Интерьер жилого дома (2ч)   

Интерьер гостиной 2 Творческий проект "Интерьер гостиной" 

Уход за одеждой. Ремонт одежды (4ч) 

Уход за бельем. Ремонт белья 2 Правила ухода за бельем, способы ремонта 

Штопка с применением швейной 

машины 

2 Штопка одежды с применением швейной машины 

Гигиена девушки. Косметика 

(4ч) 

  

История костюма , прически, 
косметики 

1 Знакомство с историей костюма, прически, 
косметики 

Повседневная и праздничная 

косметика 

1 Способы нанесения повседневной и праздничной 

косметики 

Косметические материалы 1 Ассортимент косметических средств 

Правила нанесения и снятия 

масок 

1 Знакомство с профессией визажиста 

Уход за ребенком (2ч)   

Уход за ребенком с 1 до 7 лет 1 Знакомство с  литературой по уходу за ребенком 

Уход за ребенком с 7 до 15 лет 1 Знакомство с  литературой по уходу за ребенком 

Элементы материаловедения (2ч) 

Элементы материаловедения 2 Составлять коллекции тканей из натуральных 

волокон животного происхождения. Оформлять 
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результаты исследований. Изучать свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Определять 

сырьевой состав тканей. Находить и представлять 

информацию о шёлкоткачестве. Оформлять 

результаты исследований 

Элементы машиноведения (4ч) 

Виды соединения в узлах 

механизмов и машин 

1 Знакомство с видами соединения в узлах 

механизмов и машин 

Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной 

машины 

1 Знакомство с схемой "Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной машины" 

Разборка и сборка челнока. Закрепление строчки 

Выполнение зигзагообразной 

строчки 

2 Работа на швейной машине 

Рукоделие (6ч) 

Изделия, связанные крючком в 

современной моде 

1 Знакомство с изделиями, связанными крючком в 

современной моде 

Инструменты и материалы для 
вязания крючком 

1 Правила обращения с инструментами 

Условные обозначения, приёмы 

работы, правильное положение 

рук 

1 Освоить приемы работы, положения рук 

Изготовление образцов вязания 

крючком 

1 Знакомство с образцами изделий 

Изготовление шарфика или 

спортивной шапочки 

1 Вязание шарфика и шапочки 

Отделка шарфика или 

спортивной шапочки крючком 

1 Отделка изделий 

Проектирование и 

изготовление плечевого 

изделия на основе чертежа 

ночной сорочки (28ч) 

  

Виды женского лёгкого платья. 

Ткани, ассортимент 

1 Знакомство с темой урока 

Виды бельевых изделий. Ткани, 

ассортимент 

1 Выставка бельевых изделий 

Требования к лёгкому женскому 

платью 

1 Требования к платью 

Правила снятия мерок. 1 Освоить правила снятия мерок. Получить 

возможность научиться записывать измерения 

мерок 

Снятие мерок и запись 

результатов измерения.  

1 Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

 

Последовательность построения 
основы чертежа ночной сорочки. 

1 Последовательность построения основы чертежа 
ночной сорочки. 

Построение чертежа в масштабе 

¼  

1 Строить чертеж швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 

 

Построение чертежа в 

натуральную величину 

1 Рассчитывать количество ткани на изделие. 

Моделировать выбранный фасон швейного 

изделия по чертежу его основы. 

 

Моделирование  изделия на 1 Моделировать выбранный фасон швейного 
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основе ночной сорочки.(халат, 

сарафан, туника) 

изделия по чертежу его основы. 

 

Отработка техники выполнения 

стачных и окантовочных швов 

1 Отработка техники выполнения швов 

Поузловая обработка  изделия. 1 Обработка изделия 

Раскладка выкройки на ткани. 

Раскрой. Раскрой изделия на 

ткани. Перенос контурных и  

контрольных линий на ткань 

3 Выполнять подготовку выкройки выбранного 

фасона швейного изделия к раскрою 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание 

деталей. Наметывание деталей 

кроя. 

2 Обработка, скалывание, сметывание деталей 

Примерка. Исправление дефектов 2 Примерка, исправление дефектов 

Стачивание деталей 

запошивочным или двойным 

швом 

2 Стачивание деталей 

Обработка горловины 

подкройной обтачкой, обработка 

изделия 

4 Обработка деталей 

Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия.  Определение 

качества готового изделия 

2 Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. Находить 

и представлять информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки 

 

Выставка готовых изделий 1 Выставка изделий 

 

8 класс (девочки) 

Кулинария (8 ч) 

Блюда из домашней птицы. 

Практическая работа «Первичная 

обработка птицы» 

2 Ознакомится с первичной и тепловой обработкой 

кур; сроками  и способами хранения  пищевых 

продуктов. Получит возможность научиться 

выполнять первичную обработку птицы; 

оттаивания, опаливания, потрошения, промывания, 

пользоваться приёмами тепловой обработки кур; 

соблюдению санитарно-гигиенических требований 

Способы определения готовности 

блюд.  

3 Научиться способам определения готовности блюд. 

Получить  возможность научиться разделывать 

птицу, оформлять готовое блюдо, соблюдать 

правила хранения пищевых продуктов. 

Использовать приобретённые знания в 

практической деятельности 

 Сервировка стола к обеду. 

Правила пользования столовыми 

приборами 

2 Научиться способам подачи готовых блюд к столу, 

правила этикета. Получить возможность научиться 

пользоваться столовыми приборами; соблюдать 
правила приёма гостей и культуру поведения за 

столом 

Заготовка продуктов. Способы 

консервирования фруктов и ягод  

2 Научиться технологии консервирования; правила 

ТБ. получить возможность научиться определять 

преимущества и недостатки консервирования 

пастеризацией и стерилизацией; подготавливать 

банки и крышки для консервирования; соблюдать 

правила ТБ  

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (16час) 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

1 Знакомство с видами художественных ремесел 

Вязание на спицах. Вязание на 1 Различные способы вывязывания  петель к. Вязать 
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пяти спицах. разными способами. Создавать собственные 

произведения, реализовывать оригинальных 

замыслов. 

Условные  обозначения 

применяемые  при вязании на 

спицах. 

1 Знать условные обозначения основных видов 

петель. Уметь читать схемы 

Извлечение необходимой информации из 

источников,   созданных в различных знаковых 

системах.  
Художественная роспись ткани. 

«холодный батик» 

1 Технология художественной росписи ткани 

Способы нанесения и 

закрепления краски. 

1 Освоить способы нанесения и закрепления краски 

Изготовление декоративного 

панно 

1 Работа над декоративным панно 

Выполнение эскиза росписи. 1 Выполнить эскиз росписи 

Конструирование и 

моделирование поясного 

изделия. Брюки. Построение 

основы брюк в М 1:1 или из 

журнала мод. 

1 Условное графическое изображение деталей и 

изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Построение основы чертежа в М1:1 и в 

натуральную величину по своим меркам с 

использованием чертежных 

инструментов        Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, технологическая 

карта) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Подготовка  выкройки брюк к 

раскрою. Раскрой изделия. 

1 Технические условия на раскрой изделия. 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку 

и в полоску. Обмеловка. Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание 

контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя. Готовить ткань к раскрою, выполнять 

экономичную раскладку, подготавливать детали 

кроя к обработке. Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Заправка брюк. ВТО. 1 Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Скалывание и сметывание 

деталей кроя  

1 Правила проведения примерки поясного изделия, 

способы исправления дефектов.  

. Стачивание деталей кроя. 1 Стачивать вытачки, отутюживать и отпаривать 

детали изделия. Проводить примерку  

Выполнение  отделочных работ. 1 Выполнить отделочные работы 

Отделка низа брюк потайными 

подшивочными стежками 

1 Заниматься отделкой  низа брюк 

Окончательная  отделка изделия. 

Режимы ВТО.1 

1 Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. Влажно-тепловая 

обработка изделия.  

Контроль и  оценка качества 

готового изделия. 

1 . Контроль качества готового изделия. Оценивание 

своей деятельности с точки зрения эстетических 

ценностей. 

Технология ведения дома (4 ч) 

Основы технологии малярных 

работ. Технология окраски. 

2 Научиться выявлять влияние применяемых 

материалов на экологическую среду. Получить 

возможность научится подбирать строительные 

материалы по каталогу; планировать ремонтно-

отделочные работы с указанием материалов , 

инструментов, оборудования 

Малая механизация малярных 1 Знакомство со справочными материалами 
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работ. Правила безопасности 

труда 

Современные материалы для 

отделки помещений 

1 Знакомство со справочным материалом 

Электротехнические работы 

(2ч) 

  

Электрифицированные 

инструменты и правила работы с 

ними 

1 Познакомиться с общими сведениями об 

электротехнических устройствах и пути экономии 

электроэнергии. Получить  возможность научиться 

производить расчёт электроэнергии; определять 

расход и стоимость электрической энергии и пути 

её экономии, правила работы с инструментами 

Электроника . Виды связи 1 Получить  возможность научиться использовать 

приобретённые знания в повседневной жизни для 

безопасной эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов. Виды связи 

Современное производство и профессиональное образование (4 ч) 

Сферы производства и 

разделение труда. Форма 

собственности 

 

1 

 

Научиться выделять  сферы современного 

производства; разделять труд на производстве 

Получить возможность научиться анализировать 

структуру предприятия; находить информацию о 

региональных учреждениях профессионального 

образования 

Бизнес-план. Порядок 

оформления предприятия 

1 Научиться составлять бизнес-план. Освоить 

порядок оформления предприятия 

Пути получения 

профессионального образования 

1 Научиться определять  роль профессии в жизни 

человека. Получить возможность научиться 

находить источники информации о 

профессиональном образовании 

Современное производство и 

профессиональное образование 

1 Получить возможность научиться находить инфор-

мацию о региональных учреждениях профес-

сионального образования, сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями 

профессии 

Творческий отчет 1 Выставка работ 

 

 

5 класс (мальчики) 

 

№ 

 урока 

Тема 

урока 

Ко

л-

во 
час

ов 

Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 
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1-2 Вводный 

инструкт

аж по 

технике 

безопасн

ости.  

2 Технология как дисциплина и как наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

 

3-4 Древесин

а.  

Пиломат

ериалы и 

древесны
е 

материал

ы 

2 Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа (Тест 1.). 

Усвоение основных определений и понятий по теме. Сообщение  на 

тему «Виды пиломатериалов», «Виды древесных материалов».  Поиск 

информации в Интернете о лиственных и хвойных породах древесины, 

пиломатериалах и древесных материалах  
Лабораторно-практическая работа №1 «Распознавание древесины и 

древесных материалов» 

5-6 Графичес

кое 

изображе

ние 

деталей и 

изделий 

2 Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, инди-

видуальная работа. Зарисовка эскиза детали. 

Практическая работа №2 «Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из древесины» 

7-8 Рабочее 

место и 

инструме

нты для 

ручной 

обработк

и 

древесин

ы 

2 Участие в беседе по теме. Усвоение основных определений и понятий 

по теме. Фронтальная работа с классом. Практическая  работа №3 

«Организация рабочего места для столярных работ» 

  

9-10 Последов

ательнос

ть 

изготовл

ения 

деталей 

из 

древесин

ы 

2 Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, инди-

видуальная работа.  

Практическая работа №4 «Разработка последовательности изготовления 

детали из древесины» 

11-12 Разметка 

заготовок 
из 

древесин

ы 

2 Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Разметка заготовки при помощи рейсмуса. Соблюдение правил 
безопасного труда. 

Практическая работа №5 «Разметка заготовок из древесины» 

13-14 Пиление 

заготовок 

из 

древесин

ы 

2 Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Соблюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа  №6 «Пиление заготовок из древесины» 

15-16  Строгани

е 

заготовок 

из 

2 Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Сборка, разборка и регулировка рубанка; строгание деталей с 

соблюдением безопасных приёмов работы. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и понятий по теме. Соблюдение правил 



811 
 

древесин

ы 

безопасного труда. 

Практическая работа №7 «Строгание заготовок из древесины» 

17-18  Сверлени

е 

отверсти

й в 

деталях 

из 

древесин

ы 

2 Участие в беседе по теме. Усвоение основных определений и понятий 

по теме. Закрепление сверл в коловороте и дрели; разметка отверстия; 

просверливание отверстия нужного диаметра. Соблюдение правил 

безопасной работы при сверлении. 

Практическая работа №8 «Сверление заготовок из древесины» 

19-20  

 

 

 

 

Соединен

ие 

деталей 

из 

древесин

ы 

гвоздями, 

шурупам

и и 

самореза

ми 

2 Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Умение выбирать гвозди, шурупы и саморезы для соединения 

деталей из древесины, выполнять соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами и саморезами. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

 Практическая работа №9 «Соединение деталей из древесины гвоздями, 

шурупами (саморезами)» 

21-22 Соединен

ие 

деталей 

из 

древесин

ы клеем 

2 Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Умение выбирать клей для соединения деталей из древесины, 

выполнять соединение деталей из древесины клеем. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа №10 «Соединение деталей из древесины  с 

помощью клея» 

23-24 Отделка 

изделий 

из 

древесин

ы 

2 Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Визуальный контроль качества изделия. Выявление дефектов и 

их устранение. Соблюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа №11 «Отделка изделий из древесины» 

25-26 Выпилив

ание 

лобзиком 

2 Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Выбор заготовок для выпиливания, выпиливание фигур и 

простых орнаментов. Соблюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа №12 «Выпиливание изделий из древесины 

лобзиком» 

27-28 Выжиган

ие по 

дереву 

2 Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных определений и понятий по теме. Поиск 

информации в Интернете (выбор узора). Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №13 «Отделка изделий из древесины выжиганием» 

29-32 Творческ

ий 

проект 

«Стульчи

к для 

отдыха 

на 

природе» 

4 Выбор темы проекта в соответствии со своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, модели изделия. Изготовление детали, 

сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении и презентации проектов. 

Презентация проекта 

33-34 Понятие 

о 

механизм

е и 

машине  

2 Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных определений и понятий по теме.  

Лабораторно-практическая №14 «Ознакомление с машинами, 

механизмами, соединениями, деталями» 

  

35-36  Тонколис

товой 

металл и 

2 Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему «Цветные и чёрные металлы», 
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проволок

а. 

Искусств

енные 

материал

ы 

«Виды листового металла и проволоки», «Виды и производство 

искусственных материалов».  Поиск информации в Интернете об 

искусственных материалах и способах их производства. 

 Лабораторно-практическая №15 «Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, проволоки и пластмасс» 

37-38 

 

Рабочее 

место 

для 

ручной 

обработк

и 

металлов 

2 Работа с текстом учебника, фронтальная беседа с классом. Усвоение 

основных определений и понятий по теме. Сообщение с презентацией на 

тему «Профессии, связанные с обработкой металла». 

Практическая работа №16 «Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков» 

39-40 

 

Графичес

кое 

изображе

ние 

деталей 

из 

металла 

и 

искусств

енных 

материал

ов 

2 Работа с текстом учебника, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных определений и понятий по теме.  

Практическая работа №17 «Чтение чертежа. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла и проволоки» 

41-42 

 

Технолог

ия 

изготовл

ения 

изделий 

из 

металла 

и 

искусств

енных 

материал

ов 

2 Участие в беседе по теме. Усвоение основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на тему «Изделия из металла и 

искусственных материалов и способы их изготовления».  

Практическая работа №18 «Разработка технологии изготовления деталей  

из металлов и искусственных материалов» 

43-44 

 

Правка и 

разметка 

заготовок 

из 

тонколис

тового 

металла, 

проволок

и, 

пластмас

сы 

2 Участие в беседе по теме, усвоение основных операций и понятий по 

теме. Работа в группах, фронтальная работа с классом. Визуальный и 

инструментальный контроль качества выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

 Практическая работа №19 «Правка и разметка заготовок из металла, 

проволоки и искусственных материалов» 

45-46 

 

Резание и 

зачистка 

заготовок 

из  

тонколис

тового 

металла, 
проволок

и и 

искусств

2 Работа с текстом учебника, фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Участие в беседе по теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный контроль качества выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа №20 «Резание и зачистка заготовок из  

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов» 



813 
 

енных 

материа-

лов 

47-48 

 

Гибка 

заготовок 

из 

тонколис

тового 

металла 

и 

проволок

и 

2 Участие в беседе по теме, усвоение основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и индивидуальная работа с классом. Визуальный 

контроль качества выполненной операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №21 «Гибка заготовок из листового металла и 

проволоки» 

49-50 

 

Получен

ие 

отверсти

й в 

заготовка

х из 

металлов 

и 

искусств

енных 

материа-

лов 

2 Участие в беседе по теме, усвоение основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и индивидуальная работа с классом. Визуальный и 

инструментальный контроль качества выполненной операции. 

Практическая работа №22 «Получение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных материалов» 

51-52 Устройст

во на-

стольног

о 

сверлиль

ного 

станка 

2 Выполнение работ на настольном сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Выявление дефектов и устранение их. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №23 «Ознакомление с устройством на-стольного 

сверлильного станка, сверление отверстий на станке» 

53-54 

 

Сборка 

изделий 

из 

тонколис

тового 

металла, 

проволок

и, 

искусств

енных 

материа-

лов 

2 Фронтальная и индивидуальная работа с классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных операций и понятий по теме. Визуальный и 

инструментальный контроль качества выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа №24 «Соединение деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов» 

55-56 Отделка 

изделий 
из 

тонколис

тового 

металла, 

проволок

и, 

пластмас

сы 

2 Фронтальная и индивидуальная работа с классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных операций и понятий по теме. Визуальный и 
инструментальный контроль качества выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасного труда. Сообщение с презентацией на 

тему «Сборка и отделка изделий из металла и проволоки»  

Практическая работа №25 «Отделка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов» 

57-60 Творческ

ий 

проект 

«Подстав

ка для 

4 Выбор темы проекта в соответствии со своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, модели изделия. Изготовление детали, 

сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении и презентации проектов. 
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рисовани

я» 

Презентация проекта 

61-62 Интерьер 

жилого 

помещен

ия 

2 Знакомство с требованиями, предъявляемыми к интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики основных функциональных зон. 

Анализирование дизайна интерьера жилых помещений на соответствие 

требованиям эргономики, гигиены, эстетики 

63-64 Эстетика 

и 

экология 

жилища 

2 Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. Разработка плана размещения осветительных 

приборов. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Практическая работа №26 «Разработка технологии изготовления 

полезных для дома вещей» 

 

65-66 Технолог

ии ухода 

за жилым 

помещен

ием, 

одеждой 

и обувью 

2 Правила уборки помещений.  Осваивание технологии удаления пятен с 

обивки мебели, чистки зеркальных и стеклянных поверхностей. 

Осваивание технологии ухода за обувью, правил хранения, чистки и 

стирки  одежды. Соблюдение  правил безопасного труда и гигиены. 

 Практическая  работа №27 «Изготовление полезных для дома вещей» 

67-68 Защита 

проекта 

2 Разработка вариантов рекламы. Оформление проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении и презентации проектов. Подготовка 

электронной презентации проекта. Защита проекта 

 

                                                                                                                                                                                     

 

6 класс (мальчики) 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема раздела/тема 

урока 

Кол-

во 

час. 

Содержание урока 

1-2 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Требования к 

творческому 

проекту. 

 

 

2 

Изучение потребности, формулировка  и      

исследование задачи проекта(формы, материал, стилевые  

решения, цвет, размер и т. д.). 

3-4 Заготовка 

древесины, 

пороки 

древесины. 

 

2 

Древесина, свойства и область применения. Пороки 

древесины. Виды древесных материалов. Отходы  

древесины и их рациональное использование.   

Пиломатериалы, свойства и область применения.  

Профессии, связанные с производством древесины и  

древесных материалов, восстановлением лесных  

массивов. 

5-6 
Свойства 

древесины. 

 

2 

7-10 Чертежи деталей 

из древесины. 

Сборочный 

чертёж. 

Спецификация 

составных частей 

изделия. 

 

4 

Понятие «изделие» и «деталь». Технический  

рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные  

обозначения. 

11-

12 

Технологическая 

карта - основной 

документ для 

изготовления 

деталей. 

 

2 

Общие сведения о сборочных чертежах.  

Спецификация составных частей изделия и материалов  

на технической и технологической  

документации. Правила чтения сборочных чертежей. 
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13-

14 

Технология 

соединения 

брусков из 

древесины. 

 

2 

Разметка соединения, удаление лишнего  

материала. Соединения деталей с помощью нагеля,  

гвоздей, шурупов, клея. 

15-

16 

Технология 

изготовления 

цилиндрических и 

конических 

деталей ручным 

инструментом. 

 

2 

Инструменты, приспособления для  

выполнения столярных ручных  работ и правила  

безопасности труда.  

Последовательность изготовления соединения  

деталей вполдерева. 

17-

18 

Устройство 

токарного станка 

по обработке 

древесины. 

 

2 

Основные части токарного станка. Подготовка  

заготовки и станка к точению. Инструменты для точения деталей на 

токарномстанке. Правила безопасной работы на токарном станке. 

19-

22 

Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке. 

 

4 

Технология и последовательность  

изготовления цилиндрической детали ручным способом. 

23-

24 

Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями. 

2 Основные вид отделки: прозрачная, непрозрачная,  

имитационная, специальная.  

Столярная подготовка к отделке. Материалы для  

отделки. Инструменты и техника безопасности труда. 

25-

27 

Художественная 

обработка 

древесины. Резьба 

по дереву. 

 

3 

История художественной обработки древесины. Оборудование и 

инструменты для резьбы по дереву. Правила техники безопасности 

при работе с инструментами. 

28-

30 

Виды резьбы по 

дереву и 

технология их 

выполнения. 

 

 

3 

Ажурная резьба. Технология выполнения ажурной резьбы. 

Плосковыемчатая резьба. Технология геометрической резьбы. 

Рельефная резьба. Скульптурная резьба. 

31-

32 

Элементы 

машиноведения. 

Составные части 

машин. 

 

2 

Машина и её роль в техническом процессе. Основные части машин: 

двигатель, передаточные механизмы, исполнительный механизм. 

33-

34 

Свойство чёрных 

и цветных 

металлов. 

Свойства 

искусственных 

материалов. 

 

2 

Механические свойства металлов: прочность,  

твердость, упругость, вязкость, хрупкость,  

пластичность. Черные металлы. Группы цветных  

металлов. Характеристика и применение цветных и  

черных металлов. Основные профили сортового проката. 

35-

36 
Сортовой прокат. 

 

2 

Способы получения сортового проката и его профили. Практическая 

работа: определите из какого металла изготовлен образец проката. 

37-
38 

Чертежи деталей 
из сортового 

проката. 

 
2 

Читать чертежи деталей из сортового проката, сборочные чертежи 
изделий с использованием сортового проката 

39-

40 

Измерение 

размеров деталей 

с помощью 

штангенциркуля. 

 

2 

Разметка с использованием точного инструмента —  

штангенциркуль.  

Назначение, устройство и правила пользования  

штангенциркулем 

41-

42 

Технология 

изготовления 

изделий из 

сортового 

проката. 

 

2 

Резьбовое соединение. Последовательность  

нарезания резьбы метчиком и плашкой. Правила  

безопасной работы при  нарезании резьбы.  

Соединение деталей изделия заклепками. Монтаж  

изделия. 

43-

44 

Резание металла и 

пластмасса 

 

2 
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слесарной 

ножовкой. 

45-

46 Рубка металла. 

2 Способы ручной рубки металла: в тисках, на плите.  

Инструменты, оборудование и правила безопасной  

работы. 

47-

48 

Опиливание 

заготовок из 

металла и 

пластмассы. 

 

2 

Типы напильников по назначению. Контроль  

качества опиливания поверхности. Правила  

безопасной работы. 

49-

50 

Отделка изделий 

из металла и 

пластмассы. 

 

2 

Отделка изделий из сортового проката. Отделочные операции. Виды 

декоративных покрытий металлических изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с отделкой изделия. 

51-

52 

Закрепление 

настенных 

предметов. 

Установка 

форточек, 

оконных и 

дверных петель. 

 

2 
Ремонтно-строительные работы в жилых помещениях. Инструменты, 

необходимые для ремонта. Технология закрепления настенных 

предметов. Технология навешивания форточек, оконных створок и 

дверей. Правила безопасной работы. 

53-

54 

Основные 

технологии 

штукатурных 

работ. 

 

2 

Виды вяжущих материалов. Основные технологии штукатурных 

работ. Практическая работа: упражнения по выполнению работ, 

изложенных в теоретических сведениях. 

55-

56 

Основные 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями. 

 

2 

Назначение и виды обоев. Виды клея для наклеивания обоев. 

Инструменты для обойных работ. Технология оклеивания обоями. 

Правила безопасной работы. 

57-

58 

Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

 

2 

Понятие о санитарно-водопроводной сети. Устройство и простейший 

ремонт сантехники. Виды труб. Общие понятия о канализационной 

системе в квартире. Практическая работа: ремонт водопроводного 

крана. 

59-

60 Творческий 

проект. Понятие о 

техническом 

проектировании. 

 

2 

Содержание и организация обучения технологии в  

текущем году. 

Инструктаж по технике безопасности труда. 

Способы представления и оформления  этапов  

проектной деятельности исследования и анализ проблемы, экол.  

аспекты, экономические расчеты). 

61-

62 

Применение ПК 

при 

проектировании 

изделия. 

 

2 

Применение  ЭВМ  для поиска информации и  

формирования базы данных.  

Виды исследований: наблюдение, анкетирование,  

интервью, опрос, блиц — опрос, эксперимент. Формы  

фиксации исследовательскойдеятельности. 63-

64 

Технические и 

технологические 

задачи при 
проектировании 

изделия, 

возможные пути 

их решения. 

 

2 

65-

66 

Основные виды 

проектной 

документации. 

 

2 

Составление плана защиты проекта. Ознакомить с  

программой Microsoft PowerPoint  для оформления презентации  

защиты проекта. Испытание проектируемого  

изделия потребителем.  

Формы оценки проекта. Анализ проектных работ. 
67-

68 

Правила 

безопасности 

труда при 

выполнении 

творческого 

проекта. 

 

2 
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7 класс (мальчики) 

 

№ п/п Наименование разделов, тем 

 Введение 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы на уроках 

технологии. 

 Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 

3-4 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. 

5-6 Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из 

древесины. 

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 

9-10 Отклонения и допуски на размеры детали 

11-12 Столярные шиповые соединения 

13-14 Технология шипового соединения деталей 

15-16 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель 

17-18 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины 

19-20 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости 

 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

21-22 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

23-24 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках 

25-26 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

27-28 Виды и назначение токарных резцов 

29-30 Управление токарно-винторезным станком 

31-32 Приемы работы на токарно-винторезном станке 

33-34 Технологическая документация для изготовления изделий на станках 

35-36 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

37-38 Нарезание резьбы 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

39-40 Художественная обработка древесины. Мозаика. 

41-42 Технология изготовления мозаичных наборов 

43-44 Мозаика с металлическим контуром 

45-46 Тиснение по фольге. 

47-48 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 

49-50 Басма 

51-52 Просечной металл 

53-54 Чеканка 

 Технологии домашнего хозяйства 

55-56 Основы технологии малярных работ 

57-58 Основы технологии плиточных работ 

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

59-68 Изготовление изделия 
 

 

8 класс (мальчики) 
 

 

№ урока Тема урока 

1 
Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 
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2 
Понятие «потребность». Виды потребностей. Пирамида потребностей. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. 

3 
Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Сертификация. Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

4 Бюджет семьи, доход, расход. Виды доходов и расходов семьи. 

5 
Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. 

6 
Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Правила расчета 

продукции садового участка. 

7 
Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта 

оконного блока. Технология ремонта оконного блока. 

8 
Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта 

оконного блока. Технология ремонта оконного блока. 

9 

Устройство дверного блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного 

блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта 

дверной коробки. Конструкции петель. Технология установки и укрепление петель. 

10 

Устройство дверного блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного 

блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта 

дверной коробки. Конструкции петель. Технология установки и укрепление петель. 

11 
Устройство врезного замка. Последовательность установки врезного замка. Разметка 

и выборка гнезда под врезной замок. Разметка и установка запорной планки. 

12 
Устройство врезного замка. Последовательность установки врезного замка. Разметка 

и выборка гнезда под врезной замок. Разметка и установка запорной планки. 

13 
Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, облицовочные материалы для 

обивки двери. Технология обивки двери. 

14 
Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, облицовочные материалы для 

обивки двери. Технология обивки двери. 

15 
Материалы и способы утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. 

Технология установки дополнительной рамы. 

16 

Использование электрической энергии. Источники электроэнергии. Использование 

электрического тока. Приемники(потребители) электрического тока. Электрическая 

цепь. Принципиальная и монтажная схемы. Элементы электрической цепи, их 

условное обозначение. Понятие «комплектующая арматура». 

17 

Использование электрической энергии. Источники электроэнергии. Использование 

электрического тока. Приемники(потребители) электрического тока. Электрическая 

цепь. Принципиальная и монтажная схемы. Элементы электрической цепи, их 

условное обозначение. Понятие «комплектующая арматура». 

18 
Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для 
электротехнических работ. Правила безопасности на уроках электротехнологии. 

Электромонтажные инструменты. 

19 

Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для 

электротехнических работ. Правила безопасности на уроках электротехнологии. 

Электромонтажные инструменты. 

20 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные 

материалы. Понятие «установочные провода», «монтажные провода», «обмоточные 

провода». Разъемные и неразъемные соединения проводов. Электромонтажные 

инструменты. Операции сращивания одно- и многожильных проводов. Сращивание 

проводов с использованием пайки. 

21 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные 

материалы. Понятие «установочные провода», «монтажные провода», «обмоточные 

провода». Разъемные и неразъемные соединения проводов. Электромонтажные 

инструменты. Операции сращивания одно- и многожильных проводов. Сращивание 

проводов с использованием пайки. 
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22 

Операции монтажа электрической цепи: оконцевание проводов и присоединение к 

электроарматуре. Способы оконцевания проводов: тычком и кольцом (петелькой0. 

Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

23 

Операции монтажа электрической цепи: оконцевание проводов и присоединение к 

электроарматуре. Способы оконцевания проводов: тычком и кольцом (петелькой). 

Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

24 

Электроосветительные приборы. Их назначение и устройство. Виды 

электроосветительных приборов. Устройство современной лампы накаливания. 

Конструкция люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки 

люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

25 

Бытовые электронагревательные приборы. Классы электронагревательных 

приборов. Электронагревательные элементы открытого и закрытого типа, 

трубчатые. Биметаллическая пластина. Принцип работы биметаллического 

терморегулятора. Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

26 
Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия 

коллекторного электродвигателя постоянного тока. 

27 Контрольная работа по электротехнике. 

28 
Понятие «проектирование», составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектировании е образцов будущего изделия. 

29 
Выбор материалов к изделию. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ 

проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. 

30 
Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения 

проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. 

31 Выполнение проекта. 

32 Выполнение проекта. 

33 Выполнение проекта. 

34 Оценка стоимости готового проекта. Оформление документации на проект. 

 

2.2.2.16. Физическая культура 

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 МОБУСОШ  с. Варыпаево, примерной 

программы по  «Физической культуре». 

Учебный план МОБУСОШ  с. Варыпаево отводит на изучение предмета  «Физическая культура» в 5-9 

классах в общем объеме 507  часов ( 3 ч в неделю при 34 неделях учебного года в 5-9 классах).  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета«Физическая культура» 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 
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Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;  

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.  

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья 

и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметныерезультаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;  

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.  

В области трудовой культуры: 

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

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;  

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметныерезультаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса. Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 
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знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

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

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 
физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано 

вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

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

новых двигательных действий и развитию основных физических способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения; 

• подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

     для слепых и слабовидящих обучающихся: 

• формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

• формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и 

их применении в повседневной жизни; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
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производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

• владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

• владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

• владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

 

5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 
планировать режим дня, характеризовать его основное содержание и правила планирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Способы двигательной (физкультурной 

деятельности) 

Ученик научится: 

проводить самостоятельные занятия по физической культуре. 

Ученик получит возможность научиться: 

вести дневник самонаблюдения и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические 'комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научиться: 
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять метания 

различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научиться: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 

Ученик научится: 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

Ученик получит возможность научиться: 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного "Знания о физической культуре" 
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Ученик научится: 

Определять цель возрождения Олимпийских игр в России. Характеризовать советский период развития 

олимпийского движения в России. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья 

Ученик получит возможность научится: 

Характеризовать физические упражнения, которые были популярны у русского народа в древности и 

средние века с современными упражнениями. 

Организовывать и планировать самостоятельные занятия по развитию физических качеств. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела " Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности" 

Ученик научится: 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия физической культурой, готовиться к занятиям 

физической культурой. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физической культурой. 

оценивать эффективность занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, оценивать технику 

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

Планируемые результаты изучения учебного раздела " Физкультурно-оздоровительная 

деятельность" 

Ученик научится: 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз, комплексы упражнений на 

формирование правильной осанки. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

выполнять 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). 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания. 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять метания 

различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов прыжков 

и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 
выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной  

и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится: 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

Ученик получит возможность научится: 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

7 класс 
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Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

Характеризовать виды спорта, входящих в школьную программу по физической культуре, историю их 

возникновения и современного развития. 

раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные правила ее освоения в 

самостоятельных занятиях. 

раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать ее отличие от физической и технической 

подготовки. 

Ученик получит возможность научится: 

характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в процессе занятий 

физической культурой. 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять метания 

различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится: 
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

Ученик получит возможность научится: 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

8 класс 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

определять основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывать целевое 

предназначение каждого из них. 

раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, характеризовать его 

отличительные признаки у разных народов и в разные исторические времена. 

раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем человека. 

Ученик получит возможность научится: 
отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять их планирование в 

самостоятельных формах занятий. 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 
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выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять метания 

различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной  

и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится: 
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

Ученик получит возможность научится: 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характеризовать основы его 

организации и проведения. 

обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, раскрывать 

содержание и направленность занятий. 

определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью человека. 

руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Ученик получит возможность научится: 

характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить самостоятельные сеансы.  

характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами проведения банных 

процедур. 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); выполнять метания 

различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 
выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной  

и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится: 
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осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

Ученик получит возможность научится: 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры,Олимпийские игры древности. 

История легкой атлетики. История баскетбола. История волейбола. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятийфизической культурой. Подготовка к занятиям 

физическойкультурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование  

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. 

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 
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 
лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке; 

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; 
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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; 

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; 

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

поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

технике бега с максимальной скоростью; 

упражнениям на формирование скоростной выносливости; 
обучение технике и тактике бега на средние дистанции; 

обучения тактике бега с равномерной скоростью; 

обучение бегу на выносливость; 

овладение техникой и тактикой длительного бега; 

варианты челночного бега 3х10 м; 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в длину с места. 

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; 

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); 

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 

техника ловли мяча двумя руками; 

техника передачи мяча; 

техника ведения мяча; 

техника бросков мяча в кольцо; 

ведение и бросок мяча в кольцо; 

ведение мяча по сигналу; 

ведение мяча правой и левой рукой; 

ведение мяча с изменением направления; 
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поворот без мяча и с мячом; 

передача и ловля мяча в движении; 

остановка двумя шагами и прыжком; 

Волейбол  

техника передвижения и остановки в волейболе; 

повороты и стойки  в волейболе; 

прием и передача мяча волейболе; 

прием и передача мяча в волейболе; 

нижняя подача; 

нападающий удар; 

игра свободного нападения; 

позиционное нападение; 

Футбол 

освоение тактики игры; 

удары по мячу и остановки мяча; 

удары по воротам; 

передвижения, остановки, повороты и стойки; 

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  

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы, техника скользящего шага, техника поворотов, 

торможение и поворот упором.  

6 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Основы знаний:физические упражнения, их влияние на развитие физических качеств.История 

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

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятийфизической культурой. Подготовка к занятиям 

физическойкультурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

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

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
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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: 

строевые упражнения ;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 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке; 

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; 

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; 

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

поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

спринтерский бег; развитие скоростных способностей;. стартовый разгон; высокий старт; финальное 

усилие; старт с опорой на одну руку; стартовый разгон; развитие выносливости; бег на короткую 

дистанцию; бег 1500 м; совершенствование передачи эстафетной палочки; встречная эстафета с 

палочкой; кроссовая подготовка; длительный бег; развитие выносливости; развитие силовой 

выносливости. 

Прыжковые упражнения: 
прыжки; прыжковые упражнения; прыжок в длину с места; прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

Метание малого мяча: 
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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; 

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); 

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  

правила игры в баскетбол; терминология игры в баскетбол; прием и передача мяча; ведение мяча; 

стойки и передвижения, повороты, остановки; бросок мяча; тактика свободного нападения; вырывание 

и выбивание мяча; нападение быстрым прорывом; взаимодействие двух игроков 

Волейбол 

стойка волейболиста; техника набрасывание мяча над собой; техника приема и передачи мяча 

сверху;техника прямой нижней подачи; совершенствование нижней прямой подачи; совершенствование 

технических действий волейбола; совершенствование  приема и передачи мяча в парах. 

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  

попеременный и одновременный двухшажный ход; техника бесшажного одновременного хода; 

преодоление препятствий произвольным способом; прохождение дистанции до 3 км; лыжные гонки на 

1 км 

 

7 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 
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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; 
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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 сувеличивающимся 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. 
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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    
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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: 
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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

 сувеличивающимся 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; 
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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).  
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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. 
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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; 
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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; 
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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. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура 

5 класс (102 часа) 

Предметное содержание Основные виды деятельности 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической 

культуры,Олимпийские игры 

древности. 

История легкой атлетики. 

История баскетбола. История 

волейбола. 

Пересказывать историю возникновения и формирования 

физической культуры. Характеризовать Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрывать содержание и 

правила соревнований. Пересказывать тексты по истории 

спортивных игр. Понимать и раскрывать правила спортивных 

игр. 

Физическое совершенствование (102 час) 

Гимнастика с основами 

акробатики - 9 час 

построение и перестроение на месте; 

строевой шаг. 

Акробатические упражнения и 

комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и 

положения стоя с помощью.  

-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: 

лазанье по гимнастической стенке 

вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке; 

приземление на точность и 

сохранение равновесия; 

преодоление полос препятствий. 

физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

наклон туловища вперед, назад в 

стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды. Описывать технику 

разучиваемых акробатических упражнении. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений.  

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных 

снарядах. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 
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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). 

преодоление препятствий прыжком с 
опорой на руки; 

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; 

отжимание в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры для 

рук и ног; 

поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной 

высоты; 

Легкая атлетика - 27 часов 

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. 

передвижение ходьбой, бегом по 
пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

бег с максимальной скоростью в 

режиме повоторно-интервального 

метода; 

бег с равномерной скоростью в зонах 

большой и умеренной 

интенсивности. 

прыжки в полуприседе (на месте, с 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 
беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений. 
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продвижением в разные стороны); 

Беговые упражнения: 

технике бега с максимальной 

скоростью; 

упражнениям на формирование 

скоростной выносливости; 

обучение технике и тактике бега на 

средние дистанции; 

обучения тактике бега с равномерной 

скоростью; 

обучение бегу на выносливость; 

овладение техникой и тактикой 

длительного бега; 

варианты челночного бега 3х10 м; 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; 

прыжок в длину с места. 
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; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого 

мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча 

Лыжная подготовка -18 часов 

Организующие команды и приемы: 

«Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече 

и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах скользящим 

шагом, попеременным двухшажным 

ходом. 

Повороты переступанием на месте, 

приставными шагами. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим 

шагом. 

Торможение падением, палками. 

Различать и выполнять организующие команды. Моделировать 

технику базовых способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных 

ходов.  

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения.  

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков подъемов, 

торможения.  

Осваивать технику поворотов, спусков, подъемов и 

торможения.  

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков, 

подъемов и торможения 

Спортивные игры (48 час) 

Баскетбол (25 часов) 

техника ловли мяча двумя руками; 

техника передачи мяча; 

техника ведения мяча; 

техника бросков мяча в кольцо; 

ведение и бросок мяча в кольцо; 

ведение мяча по сигналу; 

ведение мяча правой и левой рукой; 

ведение мяча с изменением 

направления; 

поворот без мяча и с мячом; 

передача и ловля мяча в движении; 

остановка двумя шагами и прыжком; 

Волейбол (23 час) 

техника передвижения и остановки в 

волейболе; 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении спортивных игр. 

Излагать правила и условия проведения спортивных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

спортивных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в спортивных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во 

время спортивных игр.  

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 
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повороты и стойки  в волейболе; 

прием и передача мяча волейболе; 

прием и передача мяча в волейболе; 

нижняя подача; 

нападающий удар; 

игра свободного нападения; 

позиционное нападение; 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Развивать физические качества 

  

 

 

6 класс (102 часа) 

Предметное содержание Основные виды деятельности 

Знания о физической культуре (в ходе урока) 

Основы знаний: физические 

упражнения, их влияние на развитие 

физических качеств. История 

зарождения олимпийского движения 

в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх.. 

Раскрывать причины возникновения олимпийского движения в 

России, характеризовать историческую роль А. Д. Бутовского. 

Объяснять и доказывать, чем знаменателен период развития 

советский период развития олимпийского движения в России. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием основных физических качеств и основных 

систем организма. Регулировать физическую нагрузку и 

определять степень утомления по внешним признакам. 

Физическое совершенствование (102 час) 

Гимнастика с основами 

акробатики - 21 час 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и 

положения стоя с помощью.  

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. 

лазанье по гимнастической стенке 

вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке; 

приземление на точность и 

сохранение равновесия; 

преодоление полос препятствий. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

подтягивание в висе и отжимание в 

упоре; 

отжимание в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры для 

рук и ног; 

поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной 

высоты; 

преодоление препятствий прыжком с 

опорой на руки; 

разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды. Описывать технику 

разучиваемых акробатических упражнении. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений.  

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 

Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных 

снарядах. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 
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с продвижением; 

прыжки на точность отталкивания и 

приземления. 

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). 

Легкая атлетика 26 часов 

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. 

прыжки; прыжковые упражнения; 

прыжок в длину с места; прыжок в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги» 

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; 

передвижение ходьбой, бегом по 
пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

бег с максимальной скоростью в 

режиме повоторно-интервального 

метода; 

бег с равномерной скоростью в зонах 

большой и умеренной 

интенсивности. 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 
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прыжки в полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны); 

спринтерский бег; развитие 

скоростных способностей;. 

стартовый разгон; высокий старт; 

финальное усилие; старт с опорой на 

одну руку; стартовый разгон; 

развитие выносливости; бег на 

короткую дистанцию; бег 1500 м; 

совершенствование передачи 

эстафетной палочки; встречная 

эстафета с палочкой; кроссовая 

подготовка; длительный бег; 

развитие выносливости; развитие 

силовой выносливости. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого 

мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча 

Лыжная подготовка 12 часов 

Попеременный и одновременный 

двухшажный ход; техника 

бесшажного одновременного хода; 

преодоление препятствий 

произвольным способом; 

прохождение дистанции до 3 км; 

лыжные гонки на 1 км 

Моделировать технику базовых способов передвижения на 

лыжах. 

Осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных 

ходов.  

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения.  

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков подъемов, 

торможения.  

Осваивать технику поворотов, спусков, подъемов и 

торможения.  

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков, 

подъемов и торможения 

Спортивные игры (41 час) 

Баскетбол (12 часов) 

правила игры в баскетбол; 

терминология игры в баскетбол; 

прием и передача мяча; ведение 

мяча; стойки и передвижения, 

повороты, остановки; бросок мяча; 

тактика свободного нападения; 

вырывание и выбивание мяча; 

нападение быстрым прорывом; 

взаимодействие двух игроков 

Волейбол (24 часа) 

стойка волейболиста; техника 

набрасывание мяча над собой; 

техника приема и передачи мяча 

сверху;техника прямой нижней 

подачи; совершенствование нижней 

прямой подачи; совершенствование 

технических действий волейбола; 

совершенствование  приема и 

передачи мяча в парах. 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении спортивных игр. 

Излагать правила и условия проведения спортивных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

спортивных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в спортивных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во 

время спортивных игр.  

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Развивать физические качества  

 

7 класс  (102 ч) 

Предметное содержание Основные виды деятельности 

Знания о физической культуре (в ходе урока) 

Основы знаний: физические Обосновывать положительное влияние занятий физической 
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упражнения, их влияние на развитие 

физических качеств. История 

зарождения олимпийского движения 

в России.  

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх.. 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием основных физических качеств и основных 

систем организма. Регулировать физическую нагрузку и 

определять степень утомления по внешним признакам. 

Физическое совершенствование (102 час) 

Гимнастика с основами 

акробатики - 18 час 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и 

положения стоя с помощью.  

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. 

лазанье по гимнастической стенке 

вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке; 

приземление на точность и 

сохранение равновесия; 

преодоление полос препятствий. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

подтягивание в висе и отжимание в 

упоре; 

отжимание в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры для 

рук и ног; 

поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной 

высоты; 

преодоление препятствий прыжком с 

опорой на руки; 

разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и 

с продвижением; 
прыжки на точность отталкивания и 

приземления. 

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 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды. Описывать технику 

разучиваемых акробатических упражнении. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений.  

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 

Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных 

снарядах. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 
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позвоночного столба. 

комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой амплитудой 

движений; 

упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост). 

Легкая атлетика -23  час 

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. 

прыжки; прыжковые упражнения; 

прыжок в длину с места; прыжок в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги» 

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; 

передвижение ходьбой, бегом по 

пересеченной местности; 

преодоление полос препятствий. 

Общефизическая подготовка: 

физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

бег с максимальной скоростью в 

режиме повоторно-интервального 

метода; 

бег с равномерной скоростью в зонах 

большой и умеренной 

интенсивности. 

прыжки в полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны); 

спринтерский бег; развитие 
скоростных способностей;. 

стартовый разгон; высокий старт; 

финальное усилие; старт с опорой на 

одну руку; стартовый разгон; 

развитие выносливости; бег на 

короткую дистанцию; бег 1500 м; 

совершенствование передачи 

эстафетной палочки; встречная 

эстафета с палочкой; кроссовая 

подготовка; длительный бег; 

развитие выносливости; развитие 

силовой выносливости. 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого 

мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 
метании малого мяча 

Лыжная подготовка -18 часов Моделировать технику базовых способов передвижения на 
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Попеременный и одновременный 

двухшажный ход; техника 

бесшажного одновременного хода; 

преодоление препятствий 

произвольным способом; 

прохождение дистанции до 3 км; 

лыжные гонки на 1 км 

лыжах. 

Осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных 

ходов.  

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения.  

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков подъемов, 

торможения.  

Осваивать технику поворотов, спусков, подъемов и 

торможения.  

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков, 

подъемов и торможения 

Спортивные игры (43 час) 

Баскетбол (15 часов) 

правила игры в баскетбол; 

терминология игры в баскетбол; 

прием и передача мяча; ведение 

мяча; стойки и передвижения, 

повороты, остановки; бросок мяча; 

тактика свободного нападения; 

вырывание и выбивание мяча; 

нападение быстрым прорывом; 

взаимодействие двух игроков 

Волейбол (15 часа) 

стойка волейболиста; техника 

набрасывание мяча над собой; 

техника приема и передачи мяча 

сверху;техника прямой нижней 

подачи; совершенствование нижней 

прямой подачи; совершенствование 

технических действий волейбола; 

совершенствование  приема и 

передачи мяча в парах. 

Футбол (7 час) 

Элементы единоборств (6 час) 

 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении спортивных игр. 

Излагать правила и условия проведения спортивных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

спортивных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в спортивных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во 

время спортивных игр.  

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Развивать физические качества  

 

8 класс (102 часа) 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

1 Физическая культура в 

современном обществе. 

1 Определять основные направления развития 

физической культуры в обществе, раскрывать 

целевое предназначение каждого из них. 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Низкий старт до 30 м 1 Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

3 Скоростной бег до 70 м 1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 
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индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

6 Бег в равномерном темпе: девочки  

до 15 минут, мальчики до 20 мин 

1 Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 2000 м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1 

9 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 11-13 шагов 

разбега способом  "согнув ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыж-

ковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

11 

12 

Метание малого мяча(3 часа) 

13 Метание теннисного мяча в 

вертикальную и горизонтальную 

цель(1х1 м)(девушки с 12-14м, 

юноши - до 16 м) 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-

тельных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

14 Метание малого мяча на дальность 1 

15 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди 

1 

Волейбол (12 часов) 

16 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

17 Ходьба и бег , выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) 

1 

18 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 
через сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 
19 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 
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20 Передача над собой во встречных 

колоннах 

2 правила безопасности 

 

 

 

 

 

 

21 

22 Отбивание кулаком через сетку 2 

23 

24 Нижняя прямая подача 2 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

25 

26 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

2 Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмо-

циями. 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

волейбола для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

волейбол как средство активного отдыха 

27 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

28 Всестороннее гармоническое 

физическое развитие. 

1 Раскрывать понятие всестороннего и гармоничного 

физического развития, характеризовать его 

отличительные признаки у разных народов и в 

разные исторические времена. 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приёмы(2 часа) 

29 Построение и перестроение на 

месте. 

1 Различают строевые команды. Чётко выполняют 

строевые приёмы 

30 Команда "Прямо!". Повороты 

направо, налево  в движении. 

1 

Акробатические упражнения и комбинации (9 ч) 

31 Кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь (мальчики). 

"Мост" и поворот в упор стоя на 

одном колене.(девочки) 

2 Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 
32 

33 Кувырок вперед и назад.(мальчики 

и девочки) 

Длинный кувырок; стойка на 

голове и руках (мальчики). 

2 

34 

35 Акробатическая комбинация 3 

36 

37 

38 Ритмическая гимнастика 2 

39 

Опорные прыжки (3ч) 

40 Мальчики: прыжок согнув 

ноги(козел в ширину, высота 115 

см). 

Девочки: прыжок боком  (конь  в 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 41 

42 
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ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). (3 ч), упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки)(3 часа) 

43 Из виса на подколенках через 

стойку на руках опускание в упор 

присев; подъём махом назад в сед 

ноги врозь; подъем завесом 

внутрь.(мальчики) 

Передвижения ходьбой, 

приставными шагами 

Повороты на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на 

руки, спрыгивание и соскок 

(вперед, прогнувшись)(девочки) 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 44 

45 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч) 

46 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 ° 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

47 

48 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

49 Здоровье и здоровый образ жизни. 1 Раскрывать понятие здорового образа жизни, 

выделять его основные компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем человека. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант) 

2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 
технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанций 

51 

52 Коньковый ход 3 

53 

54 

55 Торможение и поворот "плугом" 2 

56 

57 Игры на лыжах 2 

58 

59 Передвижение на лыжах до 4,5  км 3 

60 

61 

Волейбол (8 часов) 

62 Ходьба и бег , выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 



854 
 

правила безопасности 

63 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

 

64 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 

65 Передача над собой во встречных 

колоннах 

1 

66 Отбивание кулаком через сетку 1 

67 Нижняя прямая подача 1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

68 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

2 Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмо-

циями. 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

волейбола для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

волейбол как средство активного отдыха 

69 

Баскетбол (9 часов) 

70 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

 

 

 

72 Остановка двумя шагами и 

прыжком 

1 

73 Повороты без мяча и с мячом 1 

74 Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

1 

75 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием стоек; по 

прямой, с изменением 

направления движения и скорости 

с пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

76 Ведение мяча в низкой, средней, 

высокой стойке на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 

77 Передача мяча двумя руками от 

груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

78 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте 

1 

79 Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола 

1 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

80 Проведение самостоятельных 1 Отбирать основные средства коррекции осанки и  
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занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

 

 

телосложения, осуществлять их планирование в 

самостоятельных формах занятий.  

Баскетбол (9 часов) 

81 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. То же с 

пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м 

2 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

82 

83 Штрафной бросок 2 

84 

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

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

86 Игра по упрощенным правилам 4 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

баскетбола для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного отдыха 

87 

88 

89 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

90 Низкий старт до 30 м 1 Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

91 Бег с ускорением от 70 до 80 м 1 

92 Бег на результат 60 м 1 

93 Бег в равномерном темпе: девочки  

до 15 минут, мальчики до 20 мин 

1 Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

94 Кроссовый бег 1 

95 Бег 2000 м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1 

96 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 
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97 Прыжок в высоту с 7-9  шагов 

разбега способом "перешагивание" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыж-

ковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

98 

99 

Метание малого мяча(3 часа) 

100 Метание теннисного мяча в 

вертикальную и горизонтальную 

цель(1х1 м)(девушки с 12-14м, 

юноши - до 16 м) 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-

тельных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

101 Метание малого мяча на дальность 1 

102 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди 

1 

 

9 класс  (102 ч) 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

1 Организация и проведение пеших 

туристских  походов. Требования к 

технике безопасности и бережное 

отношение к природе 

(экологические требования) 

1 Определять пеший туристский поход как форму 

активного отдыха, характеризовать основы его 

организации и проведения. 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Бег с ускорением от 70 до 80 м 1 Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

3 Скоростной бег до 70 м 1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 

6 Бег в равномерном темпе: девочки  

до 15 минут, мальчики до 20 мин 

1 Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 2000 м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1 
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9 Челночный бег 1 вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 11-13 шагов 

разбега способом  "согнув ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявля-

ют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыж-

ковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

11 

12 

Метание малого мяча(3 часа) 

13 Метание теннисного мяча в 

вертикальную и горизонтальную 

цель(1х1 м)(девушки с 12-14м, 

юноши - до 16 м) 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процес-

се освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-

тельных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

14 Метание малого мяча на дальность 1 

15 Броски набивного мяча (2 кг - 

девушки и 3 кг юноши) двумя 

руками из-за головы с положения 

сидя на полу, от груди 

1 

Волейбол (10 часов) 

16 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

17 Ходьба и бег , выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) 

1 

18 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

 

19 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 

20 Прием мяча  отраженного сеткой 1 

21 Отбивание кулаком через сетку 1 

22 Передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку 

1 

23 Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели 

1 

24 Нижняя прямая подача в заданную 
часть площадки, прием подачи 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
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совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

25 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

1 Организуют со сверстниками совместные занятия 

по подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближённых к содержанию разучиваемой 

игры, осуществляют помощь в судействе, 

комплектовании команды, подготовке мест 

проведения игры 

Знания о физической культуре ( 2 часа) 

26 Адаптивная физическая культура 1 Обосновывать целесообразность развития 

адаптивной физической культуры в обществе, 

раскрывать содержание и направленность 

занятий. 

27 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

1 Определяют задачи и содержание' 

профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывают её специфическую связь 

с трудовой деятельностью человека 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приёмы(2 часа) 

28 Построение и перестроение на 

месте. 

 

1 Различают строевые команды. Чётко выполняют 

строевые приёмы 

29 Переход с шага на месте на ходьбу 

в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, по 

четыре в движении 

1 

Акробатические упражнения и комбинации (7 ч) 

30 Из упора присев силой стойка на 

голове и руках; (мальчики). 

"Мост" и поворот в упор стоя на 

одном колене.(девочки) 

2 Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений 

 

 

 

 

 

31 

32 Кувырок вперед и назад.(мальчики 

и девочки) 

Длинный кувырок с трех шагов 

(мальчики). 

2 

33 

34 Акробатическая комбинация 2 

35 

36 Ритмическая гимнастика (девочки) 1  

Опорные прыжки (3ч) 

37 Мальчики: прыжок согнув 

ноги(козел в ширину, высота 115 

см). 

Девочки: прыжок боком  (конь  в 

ширину, высота 110 см). 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 
38 

39 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). (3 ч)., упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки) (3 ч) 

40 Из виса - подъём переворотом в 

упор силой - перемах правой - сед 

верхом - спад завесом - перемах 

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 41 
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42 назад - оборот вперед - 

соскок.(мальчики). 

Передвижения ходьбой, 

приставными шагами 

Повороты на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на 

руки, спрыгивание и соскок 

(вперед, прогнувшись)(девочки) 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч) 

43 Мальчики:  

Размахивание в упоре на руках - 

сед ноги врозь - перемах внутрь - 

соскок махом назад. 

Девочки:  

Из виса прогнувшись  на нижней 

жерди  с опорой ног о верхнюю 

жердь - перемах  правой ногой, сед 

на левом бедре - угол, опираясь 

левой рукой за верхнюю жердь, 

опираясь руками о верхнюю жердь 

- упор на верхней жерди - оборот 

вперед в вис на верхней жерди - 

соскок.  

3 Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 
44 

45 

Знания о физической культуре ( 1час) 

46 Восстановительный массаж 1 Характеризовать основные приёмы массажа, 

организовывать и проводить самостоятельные 

сеансы. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

47 Попеременный четырехшажный 

ход 

2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют 

технику освоенных лыжных ходов, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций 

48 

49 Переход с попеременных ходов на 

одновременные 

2 

50 

51 Преодоление контруклонов 2 

52 

53 Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий 

2 

54 

55 

 

Передвижение на лыжах до 5  км 4  

56 

57 

58 

Волейбол (9 часов) 

59 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

 

60 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 

61 Прием мяча  отраженного сеткой 1 

62 Отбивание кулаком через сетку 1 

63 Передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку 

1 

64 Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели 

1 
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65 Нижняя прямая подача в заданную 

часть площадки, прием подачи 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

66 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

2 Организуют со сверстниками совместные занятия 

по подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближённых к содержанию разучиваемой 

игры, осуществляют помощь в судействе, 

комплектовании команды, подготовке мест 

проведения игры 

67 

Баскетбол (7 часов) 

68 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 
 

 

 

69 Остановка двумя шагами и 
прыжком 

1 

70 Повороты без мяча и с мячом 1 

71 Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

1 

72 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием стоек; по 

прямой, с изменением 

направления движения и скорости 

с пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

 73 Ведение мяча в низкой, средней, 

высокой стойке на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 

74 Передача мяча двумя руками от 

груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

Знания о физической культуре ( 2 часа) 

75 Проведение банных процедур 1 Характеризовать оздоровительную силу бани, 

руководствоваться правилами проведения  

банных процедур. 

76 Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и 

спортом. 

1 Руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Спортивные игры(9 часов) 

Баскетбол (9 часов) 

77 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

78 Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола 

1 
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79 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. То же с 

пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м 

2 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

 

80 

81 Штрафной бросок 2 

82 

83 Вырывание и выбивание мяча 1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

84 Игра по упрощенным правилам 2 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относят-

ся к сопернику и управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые 

действия баскетбола для комплексного развития 

физических способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха 

85 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

86 Низкий старт до 30 м 1 Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

87 Бег с ускорением от 70 до 80 м 1 

88 Скоростной бег до 70 м 1 

89 Бег на результат 60 м 1 

90 Бег в равномерном темпе: девочки  

до 15 минут, мальчики до 20 мин 

1  

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

91 Кроссовый бег 1 

92 Бег 2000 м(мальчики), 1500м 
(девочки) 

1 

93 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 
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94 Прыжок в высоту с 7-9  шагов 

разбега способом "перешагивание" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявля-

ют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыж-

ковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

95 

96 

Метание малого мяча(3 часа) 

97 Метание теннисного мяча в 

вертикальную и горизонтальную 

цель(1х1 м)(девушки с 12-14м, 

юноши - до 16 м) 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки в процес-

се освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-

тельных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для разви-

тия соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

98 Метание малого мяча на дальность 1 

99-

102 

Броски набивного мяча (2 кг - 

девушки и 3 кг юноши) двумя 

руками из-за головы с положения 

сидя на полу, от груди 

1 

 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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 МОБУСОШ  с. 

Варыпаево, примерной программы по  «Основам безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план МОБУСОШ  с. Варыпаево предусматривает изучение курса  "Основы безопасности 

жизнедеятельности " в 5,7,8 классах по 1 часу в неделю ( 34 часа в год) в объеме 102 часа. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде 

и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
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• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 
1.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Личностные результаты: 
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– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

–умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их 

влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

–умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

–умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
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–формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять 
их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на 

основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

2.Содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся 

и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельности обучающихся, 

что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

 

 Раздел «Основы безопасности личности, общества и государства» 

Основы комплексной безопасности.  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания 

помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 
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защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 
деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

Раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания,  употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в 

современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая 

помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе 

насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме.Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5,7, 8 классы (по 34 часа в год) 

5 класс (34 час) 

Предметное содержание Основные виды деятельности 

 

1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

1.1 Основы комплексной безопасности  (15 ч) 

Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

Опасные ситуации техногенного характера. 

Опасные ситуации природного характера. 

 

1.2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования 

ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

1.3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации – 7 час 

 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. Пути и средства 

вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 
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при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 12 час. 

 

2.1 Основы здорового образа 

жизни – 5 час. 

 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и 

их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка 

2.2 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи – 7 час. 

 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного 

тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь 

при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания, их 
профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая 

помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при 

укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке 

сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

 

7 класс (34 часа) 

Предметное содержание Основные виды деятельности 

 

1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Основы комплексной 

безопасности.  Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 
безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования 

ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации – 3 час 

 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. Пути и средства 

вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного 
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предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 6 час. 

 

2.1 Основы здорового образа 

жизни – 3 час. 

 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и 

их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек и их факторов. Семья в современном 
обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка 

2.2 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи – 3 час. 

 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного 

тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь 

при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая 

помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при 

укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке 
сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

8 класс (34 часа) 

Предметное содержание Основные виды деятельности 

 

1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Основы комплексной 

безопасности.  Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования 

ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации – 3 час 

 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. Пути и средства 

вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 
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похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 6 час. 

 

2.1 Основы здорового образа 

жизни – 3 час. 

 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и 

их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек и их факторов. Семья в современном 
обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка 

2.2 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи – 3 час. 

 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного 

тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь 

при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая 

помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при 

укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке 
сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении 
электрическим током. 

 

 

 

2.2.2.18. Литературное краеведение 

Программа предмета «Литературное краеведение» для 5-7 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 «Литературному краеведению». 

 

Учебный план МОБУ СОШ с. Варыпаево предусматривает изучение курса "Литературного 

краеведения " в объеме 102 часа по1 учебному часу в неделю ( 34 недели в год) 5 – 7 классах. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

«Литературное краеведение» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
- Осознавать эстетическую ценность литературы родного края. 

-Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия  

Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 



871 
 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

- видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
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- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

2.Содержание учебного предмета «Литературное краеведение» 

5 класс 

Введение. 

«С чего начинается Родина?». Показать значение курса литературного краеведения. 

Страницы прошлого. 

История родного края с древнейших времен. Познакомить с прошлым русского населения нашего 

края, поговорить о предках мордвы, татар, чуваш. 

Дать ученикам представление о далеких эпохах, подготовить к восприятию фольклора. 

Фольклор. Народные сказки. 

Знакомство с «малыми формами» фольклора родного края. Загадки, пословицы, поговорки. 
Знакомство с книгой О.П. Мартыненко о фольклоре Пензенской области. 

Русские народные сказки. Сказки», записанные А.П. Анисимовой: «Охотник и колдун», «Иван 

Зеленый». 

 

Народные сказки мордвы, чувашей, татар. 

Знакомство с фольклором народов, живущих в нашем крае. 

Сказки «Юрт-ава», «Красавица Варана», «Волга и Вазуза». 

Литературные сказки. 

Понятие «литературная сказка». Монографическое изучение творчества А.П. Анисимовой. Стихи 

А.П. Анисимовой: «Что за небо голубое», «Комбайн косит и молотит», «Поля раздольные», 

«Мчатся поезда», «Девушка Май». Сказка А.П. Анисимовой «Птица радость». 

И.А. Крылов и Пензенский край. 

Знакомство с другими жанрами в творчестве И.А. Крылова. Ода «Уединение». 

Пребывание Крылова в усадьбе Зубрилово. 

Басня «Свинья под дубом» 

Н.А. Катков – современный пензенский писатель. 

Басня «Река и Океан». «Басня про Петю». 

М.Ю. Лермонтов и Пензенский край. 

Лермонтов и Тарханы. Стихотворение «1 января…» 

Пензенские источники стихотворения «Бородино». 

Сказка М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб». 

Пензенские поэты о родном крае. 

Стихи В.К. Звягинцевой: «Поездная», «Нет, не заменит ничто», «Калитка» В.Д. Агапов. 

«Березинка, Березинка», «В Чаадаевке», «В селе Абашеве» 

Обобщение пройденного. 

Повторение пройденного в 5 классе. 

 

6 класс. 

Введение. 

Повторение пройденного в 5 классе. 

Мифы народов Поволжья. 

Знакомство с мифами народов мира, мифами древних славян. 

Предания и легенды нашего края, записанные А.П. Анисимовой. «Почему Сура так называется», 

«О реке Айва», «Мокшанская княгиня Нарчатка», «Большая сосна» 

П.А. Вяземский и Пензенский край. 

Вяземский в Пензе. Стихотворения П.А. Вяземского. «Саловка», «Степь», «Зимние карикатуры».  

О. Савин. «Пишу тебе в Пензу». 

Знакомство с творчеством О. Савина, с книгой «Пишу тебе в Пензу» - исследовательской работой, 

затрагивающей практически все вопросы творчества и биографии А.С. Пушкина, его связей со 

знакомыми, друзьями, родственниками, выходцами из Пензенской губернии. 



873 
 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихи М.Ю. Лермонтова о природе. «Когда волнуется желтеющая нива», «Прекрасны вы, поля 

земли родной», «Вечер после дождя», «Осень». 

Юношеская поэма «Черкесы». 

С.А. Андреев-Кривич. «Тарханская пора». 

Главы книги «Тарханская пора»: «В старых Тарханах, сегодняшнем Лермонтове», «У 

Кормилицына пруда». 

И.Л. Андроников. 

«Рассказ литературоведа». Главы из книги. 

Н.С. Лесков и Пензенский край. 

Пребывание Н.С. Лескова на Пензенской земле. Очерк «Пензенский архиерей Варлаам» («Мелочи 

архиерейской жизни») 

Ф.В. Гладков «Повесть о детстве». 

Изучение творческого пути писателя. Связь писателя с Пензенским краем. Повесть Ф.В. Гладкова 

«Повесть о детстве» - автобиографическое произведение. Понятие об этом жанре. 

Стихи пензенских поэтов о природе родного края. 

М. Смирнова. «Материнский дом», «Пройдись по пензенскому краю». Дина Злобина. «»Станция 

страны», «Я родилась не горожанкой». 
Ф. Ракушин. «Женские слезы». 

 

Олег Савин. «Какой отзвенел уже век его», «Гроза над Земетчином», «Уза», «Степей круговое 

раздолье». А. Сазонов. «Отцовский дом», «Соловьи поют за Хопром», «Проводы зимы», «Край 

мой пензенский». Н. Почивалин. «Мары», «Няньга», «На Хопре». 

Главы из повести В. Канина «На тропе Батыевой». 

Повесть «На тропе Батыевой» - посвящение далекой эпохе становления русского государства. 

Главы: «Град-оберегатель», «Стары други», «Пензяки-лесовики». 

 

7 класс. 

Вводный урок. 

Устный журнал об изученном в 5-6 классах. 

Фольклор. 

Пословицы и поговорки. 

Г.Р. Державин на Пензенской земле. 

Пребывание Г.Р. Державина на пензенской земле. 

Зубрилово – одно из культурных гнезд нашего края. Н.В. Кузьмин «Круг царя Соломона». 

Стихотворение «Осень во время осады Очакова». 

И.И. Лажечников. 

Знакомство с творчеством писателя. Роман «Ледяной дом». Введение понятия «историческая 

проза». 

М.Н. Загоскин. 

Знакомство с творчеством писателя. Роман «Юрий Милославский». Формирование умения 

производить анализ исторического произведения. 

М.Ю. Лермонтов. 

Путешествие в Тарханы. 

Тарханские источники «Песни про купца Калашникова…». Знакомство с юношескими 

драмами М.Ю. 

Лермонтова «Два брата», «Люди и страсти».Введение понятия «автобиографическое 

произведение». 

М.Е. Салтыков-Щедрин и Пензенский край. 

Информация о службе М.Е. Салтыкова –Щедрина в Пензенском крае. Знакомство с очерком 

«Старый кот на покое» из книги «Помпадуры и помпадурши». Работа с терминами 

ирония,юмор,сатира. 
Л. Н. Толстой на Пензенской земле. 

Пребывание писателя на Пензенской земле. 

Максим Горький на Пензенской земле. 

Пребывание писателя на Пензенской земле. 

В.В. Маяковский в Пензе. 

Пребывание писателя на Пензенской земле. Своеобразие стихов В.В. Маяковского. 
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Адель Кутуй. 3 ч 

Знакомство с творчеством писателя. Публицистическое произведение «Тоскую». Повесть 

«Неотосланные письма». Необычная форма произведения – повесть в письмах. 

Пензенские поэты о Великой Отечественной войне. 

Стихи Л. Земфирова, А. Сазонова, Н. Куленкова, М. Кириллова, О. Савина, Д. Злобиной. 

К.С. Бадигин. 

Знакомство с творчеством писателя. Знакомство с романом «На морских дорогах». Жанровые 

особенности произведения. 

Работа с понятием «автобиографическая проза». 

Формирование умения писать сочинение о героизме, подбирать материал из книг, из жизни. 

Заключительные уроки. 

Повторение по пройденным темам. Рекомендательный список произведений на лето.  

 

3.Тематическое планирование  предмета «Литературное краеведение»  

5 класс ( 34 ч) 

Предметное содержание Основные виды деятельности 

  

Введение. 1ч 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

«С чего начинается Родина?». К. 

Симонов «Родина». Стихи пензенских 

поэтов о Родине. 2 ч. 

Фольклор. Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их 

Народные сказки. 4 ч истолкование. 

Знакомство с «малыми формами» Выразительное чтение сказок (в том числе по ролям). 

фольклора родного края. Выражение личного отношения к прочитанному в процессе 

Загадки, пословицы, поговорки. чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения). 

Знакомство с книгой Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

О. П. Мартыненко о фольклоре чтения актѐров. 

Пензенской области. Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

Русские народные сказки. Сказки», словарей и справочной литературы. 

записанные Различные виды пересказов. 

А. П. Анисимовой: «Охотник и Устные и письменные ответы на вопросы. 

колдун», «Иван Зеленый». Участие в коллективном диалоге. 

Народные сказки мордвы, Различение видов сказок. 

чувашей, татар. 3 ч Сопоставление вариантов сказок. 

Знакомство с фольклором народов, Устные рассказы о собирателях фольклора и о жанровых 

живущих в нашем крае. особенностях сказок. 

Сказки «Юрт-ава», «Красавица Выявление в сказках разных видов художественных образов 

Варана», «Волга и Вазуза». (образ человека, образ природы, образ животного, образ 

 предмета). 

 Выявление характерных для народных сказок художественных 

 приѐмов и фантастических элементов и определение их роли в 

 сказке. Характеристика сказочных героев (в том числе 

 сравнительная) и средств создания их образов. 

 

Нравственная оценка героев сказок. Устные и письменные 

ответы 

 на проблемные вопросы. 

 Устное иллюстрирование. 

 Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Литературные сказки. 4 ч Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

Понятие «литературная сказка». литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Монографическое изучение Выразительное чтение стихотворения. 

творчества А. П. Анисимовой. Стихи Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

А. П. Анисимовой: «Что за небо словарей и справочной литературы. 

голубое», «Комбайн косит и Устные ответы на вопросы. 

молотит», «Поля раздольные», Участие в коллективном диалоге. 

«Мчатся поезда», «Девушка Май». Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 
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Сказка А. П. Анисимовой «Птица  

радость».  

И. А. Крылов и Пензенский край. 3 Составление сообщения о баснописце и устный рассказ о нѐм. 

ч Поиск сведений о баснописцах с использованием справочной 

Знакомство с другими жанрами в литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

творчестве И. А. Крылова. Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и наизусть) и 

Ода «Уединение». басен собственного сочинения. 

Пребывание Крылова в усадьбе Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

Зубрилово. чтения актѐров. 

Басня «Свинья под дубом» Устные или письменные ответы на вопросы (в том числе с 

Н. А. Катков – современный использованием цитирования). 

пензенский писатель. 2 ч Участие в коллективном диалоге. 

Басня «Река и Океан». Составление вопросов к басням. 

«Басня про Петю». Составление характеристик героев басен. 

 Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

 Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

 Создание собственных иллюстраций и их защита. 

 Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

М. Ю. Лермонтов Поиск сведений о поэте с использованием справочной 

и Пензенский край. 4 ч литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Лермонтов и Тарханы. Стихотворение Устный рассказ о поэте. 

«1 января…» Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть) и 

Пензенские источники стихотворения сказки (в том числе по ролям). 

«Бородино». Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

Сказка М. Ю. Лермонтова чтения актѐров. 

«Ашик-Кериб». Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

 словарей и справочной литературы. 

 Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

 Различные виды пересказов. 

 Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

 Участие в коллективном диалоге. 

 Характеристика и нравственная оценка героев. 

 Устное иллюстрирование. 

 Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Пензенские поэты Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). 

о родном крае. 10 ч Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Стихи В. К. Звягинцевой: «Поездная», Участие в коллективном диалоге. 

«Нет, не заменит ничто», «Калитка» Аргументация своего мнения с помощью цитат. 

В. Д. Агапов. «Березинка, Березинка», Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

«В Чаадаевке», литературном образе Родины в творчестве русских поэтов. 

«В селе Абашеве». Устное иллюстрирование. 

Обобщение пройденного. 1 ч. Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

Повторение пройденного в 5 классе. приобретѐнных в 5 классе. 

 Выразительное чтение (в том числе наизусть). 

6 класс (34 ч) 

    

Предметное содержание  Основные виды деятельности  

    

Введение. 1 ч.  Устные ответы на вопросы.  

Повторение пройденного в 5 классе.  Участие в коллективном диалоге.  

Мифы народов Поволжья. 3 ч.  Поиск сведений о писателе с использованием справочной  
Знакомство с мифами народов мира,  литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

мифами древних славян.  Выразительное чтение стихотворения.  

Предания и легенды нашего края,  Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью  



876 
 

записанные А. П. Анисимовой.  словарей и справочной литературы.  

«Почему Сура так называется», «О  Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.  

реке Айва», «Мокшанская княгиня  Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом  

Нарчатка», «Большая сосна»    

    

П. А. Вяземский и Пензенский край.  Поиск сведений о поэте с использованием справочной  

2 ч.  литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Вяземский в Пензе. Стихотворения П.  Устный рассказ о поэте.  

А. Вяземского. «Саловка», «Степь»,  Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

«Зимние карикатуры».  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников.  

  Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

  Участие в коллективном диалоге.  

  Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей.  

  Составление плана анализа стихотворения.  

  Устный и письменный анализ стихотворений.  

  Поиск незнакомых слов и их объяснение с помощью словарей и  

  справочной литературы.  

О. Савин. «Пишу тебе в Пензу». 2 ч.  Устный рассказ о писателе.  

Знакомство с творчеством О. Савина, с  Выразительное чтение фрагментов.  

книгой «Пишу тебе в Пензу» -  Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью  

исследовательской работой,  словарей и справочной литературы.  

затрагивающей практически все  Различные виды пересказов.  

вопросы творчества и биографии А. С.  Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Пушкина, его связей со знакомыми,  Участие в коллективном диалоге.  

друзьями, родственниками, выходцами    

из Пензенской губернии.    

М. Ю. Лермонтов. 4 ч. 

Стихи М. Ю. Лермонтова о природе. 

«Когда волнуется желтеющая нива», 

«Прекрасны вы, поля земли родной», 

«Вечер после дождя», «Осень». 

Юношеская поэма «Черкесы». 

 Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора в лирике. 

Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и определение их 

художественной роли. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

С. А. Андреев-Кривич. «Тарханская Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление устной и письменной характеристики 

героя или групповой характеристики героев. Нравственная 

оценка героев. Различение образов рассказчика и автора-

повествователя 

 

пора». 1 ч.  

Главы книги «Тарханская пора»: «В  

старых Тарханах, сегодняшнем  

Лермонтове», «У Кормилицына  

пруда».  

И. Л. Андроников. 1 ч. 

«Рассказ литературоведа». Главы из 

книги. 

 

 

 

Н. С. Лесков и Пензенский край. 1 ч. 

Пребывание Н. С. Лескова на 

Пензенской земле. Очерк «Пензенский 

архиерей Варлаам» («Мелочи 

архиерейской жизни») 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение очерка. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актѐров. 
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  Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарѐм 

 

   

   

Ф. В. Гладков «Повесть о детстве». 8 Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Составление устной и письменной характеристики героя или 

групповой характеристики героев. Нравственная оценка героев. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя 

 

ч.  

Изучение творческого пути писателя.  

Связь писателя с Пензенским краем.  

Повесть Ф. В. Гладкова «Повесть о  

детстве» - автобиографическое  

произведение. Понятие об этом жанре.  

   

   

Стихи пензенских поэтов о природе 

родного края. 5 ч. 

М. Смирнова. «Материнский дом», 

«Пройдись по пензенскому краю». 

Дина Злобина. «»Станция страны», «Я 
родилась не горожанкой». 

Ф. Ракушин. «Женские слезы». 

Олег Савин. «Какой отзвенел уже век 

его», «Гроза над Земетчином», «Уза», 

«Степей круговое раздолье». 

А. Сазонов. «Отцовский дом», 

«Соловьи поют за Хопром», «Проводы 

зимы», «Край мой пензенский». 

Устные рассказы о поэтах и истории создания произведений на  

основе самостоятельного поиска материалов с использованием  

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Письменный анализ стихотворения.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том  

числе с использованием цитирования).  

Работа со словарѐм  

Н. Почивалин. «Мары», «Няньга», «На   

Хопре».   

Главы из повести В. Канина «На 

тропе Батыевой». 4 ч. 

Повесть «На тропе Батыевой» - 

посвящение далекой эпохе становления 

русского государства. Главы: «Град- 

оберегатель», «Стары други», 

«Пензяки-лесовики». 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

 

 

 

 

 

 

  

Заключение. 2 ч. Повторение Предъявление читательских и исследовательских навыков,  

пройденного в 5-6 классах приобретѐнных в 6 классе.  

  Составление плана и текста собственного высказывания.  

  Письменный ответ на вопрос. Решение тестов.  

  Отчѐт о выполнении самостоятельных учебных проектов.  

  7 класс (34 ч)  

Предметное содержание  Основные виды деятельности  

    

Вводный урок. 1 ч.  Устные ответы на вопросы.  

Устный журнал об изученном Участие в коллективном диалоге. 

в 5-6 классах.  

Фольклор. 2 ч. Выразительное чтение преданий, пословиц и поговорок, 

фрагментов эпоса народов мира. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

Пословицы и поговорки. Основные 

виды и жанры фольклора 
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Г. Р. Державин на Пензенской земле. Устные рассказы о поэте на основе самостоятельного поиска 

2 ч. материалов о них с использованием справочной литературы и 

Пребывание Г. Р. Державина на ресурсов Интернета. 

пензенской земле. Выразительное чтение. 

Зубрилово – одно из культурных гнезд Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

нашего края. Н. В. Кузьмин «Круг Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

царя Соломона». помощью словарей и справочной литературы. 

Стихотворение «Осень во время осады  

Очакова».  

И. И. Лажечников. 6 ч. Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

Знакомство с творчеством писателя. материалов о нѐм с использованием справочной литературы и 

Роман «Ледяной дом». Введение ресурсов Интернета. 

понятия «историческая проза». Выразительное чтение фрагментов романа. 

М. Н. Загоскин. 6 ч. Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

Знакомство с творчеством писателя. помощью словарей и справочной литературы. 

Роман «Юрий Милославский». 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Формирование умения производить Различные виды пересказов. 

анализ исторического произведения. Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
 использованием цитирования). 

 Участие в коллективном диалоге. 

 Устная и письменная характеристика героев (в том числе 

 сравнительная). 

 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в 

повести. 

 Составление плана анализа эпизода. 

 Анализ фрагмента эпического произведения. 

 Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

 Письменный ответ на проблемный вопрос. Обсуждение 

 произведений книжной графики. 

 Работа над коллективным (индивидуальным) учебным пр 

М. Ю. Лермонтов. 5 ч. Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

Путешествие в Тарханы. Тарханские материалов о нѐм с использованием справочной литературы и 

источники «Песни про купца ресурсов Интернета. 

Калашникова…». Знакомство с Выразительное чтение фрагментов поэмы и стихотворений. 

юношескими драмами М. Ю. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

Лермонтова исполнения актѐров. 

«Два брата», «Люди и страсти». Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

Введение понятия помощью словарей и справочной литературы. 

«автобиографическое произведение». Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

 использованием цитирования). 

 Участие в коллективном диалоге. 

 Составление плана характеристики героя, сравнительной 

 характеристики героев. 

М. Е. Салтыков-Щедрин и Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
Пензенский край. 2 ч. материалов о нѐм с использованием справочной литературы и 

Информация о службе М. Е. ресурсов Интернета. 

Салтыкова –Щедрина в Пензенском Восприятие и выразительное чтение сказок. 

крае. Знакомство Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

с очерком «Старый кот на покое» из исполнения актѐров. 

книги «Помпадуры Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

и помпадурши». Работа с помощью словарей и справочной литературы. 

терминами ирония,юмор,сатира. Различные виды пересказов. 

 Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

 использованием цитирования). 

 Участие в коллективном диалоге. 

 Устная и письменная характеристика героев. 

Л. Н. Толстой, М. Горький, В.В. Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
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Маяковский  на Пензенской земле. 

1 ч. материалов о нѐм с использованием справочной литературы и 

Пребывание писателя на Пензенской ресурсов Интернета. Участие в коллективном диалоге. 

земле.  

Адель Кутуй. 4 ч Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

Знакомство с творчеством писателя. материалов о нѐм с использованием справочной литературы и 

Публицистическое произведение ресурсов Интернета. Выразительное чтение.Участие в 

«Тоскую». коллективном диалоге. 

Повесть «Неотосланные письма».  

Необычная форма произведения –  

повесть в письмах.  

  

Пензенские поэты о Великой Выразительное чтение стихотворений. 

Отечественной войне. 1 ч. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

Стихи Л. Земфирова, А. Сазонова, Н. исполнения актѐров. 

Куленкова, М. Кириллова, Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

О. Савина, Д. Злобиной. использованием цитирования). 

К. С. Бадигин. 2 ч. Участие в коллективном диалоге. 

Знакомство с творчеством писателя. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Знакомство с романом «На морских Анализ стихотворения. 

дорогах». Жанровые особенности Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

произведения. Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 

  

Заключительные уроки. 3 ч. 

Викторина «Пройдись по Пензенскому краю», заочная или очная 

экскурсия в Тарханы 

Повторение по пройденным темам. Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

 приобретѐнных в 7 классе. 

 Решение тестов. Отчѐт о выполнений самостоятельных учебных 

 проектов. 

 

2.2.2.19.История родного края 

Программа предмета «История родного края» для 8-9 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  «История родного края». 

Учебный план МОБУ СОШ с.Варыпаево предусматривает изучение курса  «История родного края» в 

объеме 68 часов, по 1 учебному часу в неделю  ( при 34 неделях учебного года в 8 -9 классах). 

 

Планируемые результаты освоения предмета «История родного края» 

В результате изучения истории Пензенского края  ученик научится: 

• понимать основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об  

экскурсиях, рефератов; 
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• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

1.1.Личностные, метапредметные , предметные результаты 

1.1. 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. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса история родного края 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-
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коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

1.3. Предметные результаты освоения истории родного края на уровне основного общего 

образования предполагают: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

2.Содержание учебного предмета история родного края  

 

8 класс  

Первобытное общество. 

Древнейшие люди. 

Проблема заселения и освоения территории Пензенского края в глубокой древности, в каменном 

веке  

Развитие феодализма. 

Первые государства. 

Процесс становления раннефеодальных государств Поволжья - Хазарского каганата (VII-Xвв.) и 

ВолжскойБулгарии, Буртасское княжество. 

Монголо-татарское нашествие.Роль Волжской Булгарии и народов, населявших территорию 

Пензенского края, в борьбе с монголо-татарским нашествием. 
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Государство-Золотая Орда. Мохши— крупнейший город Золотой Орды, Казанское ханство. 

Отношения Московского государства с Казанским ханством. Культура в X — XVTвеках 

Вхождение Пензенского края в состав Русского государства. 5 часов. 

Русская колонизация и поход Ивана Грозного на Казань 

Главная внешнеполитических задач Ивана IV- борьба с Казанским ханством. Значение 

присоединения 

Казанского ханства к России. 

Первые засечные черты. Основание Пеззы. 

Личность Ю. Е. Котранского и Е. П. Лачинова. 

Пензенский край во второй половине 17 века.  

XVII в. - «бунташное время» .Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

Освоение края в 70 - 80-е годы XVII века. 

Дальнейшее расширение территории Российского государства, продвижение русских на юг в конце 

XVII в.. Экономическое развитие края в ХУПвеке, Культура Пензенского края XVII века. 

Административно-территориальное деление Пензенского края в XVII — XVIII веках Административно-

территориальное положение Пензенского края на протяжении XVIII в., Гербы городов Пензенского 

края Экономическое положение 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачёва 
А, С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов о крестьянской войне Е. И. Пугачёва. Культура XVIII века  

Закат крепостной эпохи. 

Отечественная война 1812 года. Участие уроженцев Пензенской губернии в Отечественной войне 

1812 г Общественные движения 

Культура в первой половине XIX в. 

9 класс  

Пензенский край накануне реформ. 

Отмена крепостного права.  

Либеральные реформы 60-70гт. 19 века. Становление пензенского предпринимательства. Общественное 

движение.Культура пензенского края. Взаимодействие народов края. Религия. 

Пензенский край в начале 20 века.  

Трудные перемены в экономике и сознании. Пензенский край в годы первой Российской революции. 

Столыпинская реформа и пензенское крестьянство.  Становление многопартийности и 

парламентаризма.  

Первая мировая война и край. Социалистическая революция.Пензенцы на фронтах Гражданской войны 

«Мы наш, мы новый мир построим»  

Политика «военного коммунизма» и ее результаты. Наш край в годы НЭПа. Индустриализация и 

коллективизация в 1926-1930г. Политическая жизнь края в 1930г.Пензенский край в годы Великой 

отечественной войны. Послевоенные годы. Хрущевская «оттепель». Годы застоя. Развитие края в 1960--

1980г. Культура 19 0-1980 г 

Новые страницы в жизни края.  Россия и Пензенский край на современном этапе. Культурная жизнь 

края. 

3.Тематическое планирование предмета «История родного края» 

8 класс (34 часа) 

Темы 

№ 

урока Темы уроков 

Первобытное общество     

 1 Древнейшие люди 

 2 Первые скотоводы и земледельцы 

Начало феодальной эпохи     

 3 Первые государства 

 4 Мордва в древности 

 5 Буртасы. Мещера. 

Развитие феодализма     

 6 Буртасское княжество 

 7 Монголо-татарское нашествие 

 8 Золотая Орда 

 9 Мохши 

 10 Казанское ханство 
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 11 Культура в 10 - 16 вв. 

Вхождение Пензен. края     

в состав Российского     

государства     

 12 Русская колонизация и поход Ивана Грозного на Казань 

 13 Мещерские сторожи и станицы 

  14 Засечные черты 16-17 вв. 

  15 Основание Пензы 

Пензенский край в 17 веке     

  16 Административно-территориальное деление 

  17 "Иттить под Москву бояр побивать" 

  18 Освоение края в 70-80 годы 17 века. Топонимика 

  19 Экономическое развитие в 17 веке 

  20 Культура  

Расцвет феодализма в 18-м 

в      

  21 Административно-территориальное деление 

  22 Гербы городов Пензенского края 

  23 Экономическое положение 

  24 

Крестьянская война под предводительством 

Е.И.Пугачева 

  25 Культура 

Закат крепостной эпохи     

в первой половине 19-го в.     

  26 Администрация 

  27 Экономическое развитие в 19 веке 

  28 Отечественная война 1812 года 

  29 Общественные движения 

  30 Культура 

  31-34 Повторение 

 

9 класс ( 34 часа)  

Тема 

№ 

урока Темы уроков 

Пензенский край во 

второй     

половине 19 века     

 1 Крестьянская реформа 

 2 Либеральные реформы второй половины 19 века 

 3 Расцвет Пензенского предпринимательства 

 4 Общественное развитие Пензенского края 

 5 Культура Пензенского края второй половины 19 века 

 6 Взаимодействие народов Пензенского края. Религия 

Пензенский край в начале 

20в    

 7 Пензенский край накануне революции 

 8 Революция 1905 года и Пензенский край 

 9 Столыпинская аграрная реформа в Пензенской губернии 

 10 Становление многопартийности и парламентаризма 

 11 Пензенский край накануне великих потрясений 

 12 1917 год… 

 13 Культура начала 20 века 

 14 Пензенский край в период гражданской войны 

"Мы наш, мы новый мир    

построим"    

  15 Политика "военного коммунизма" и её результаты 
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  16 Пензенский край в годы нэпа 

  17 

Индустриальное развитие Пензенского края в 1926-1941 

гг. 

  18 Коллективизация 

  19 Общественно-политическая жизнь Пензенского края 

   в 1930-е годы 

  20 Культура 20-30-х годов 

  21 Пензенский край в годы Великой Отечественной войны 

  22 Пензенский край в годы Великой Отечественной войны 

  23 Пензенский край в годы Великой Отечественной войны 

  24 Послевоенные годы(1945 - 1953) 

  25 От "оттепели" к "застою" 

  26 Пензенский край в 1980-е годы 

  27 Культура 50-80-х годов 

Суверенная Россия    

  28 Пензенский край в 90-е годы 

  29 Духовная жизнь общества 

  30 Пензенский край в начале 21-го века 

  31-34 Повторение 

 

 

2.2.2.20. Основы предпринимательства 

Программа предмета «Основы предпринимательства» для 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  «Основам предпринимательства». 

Учебный план МОБУ СОШ с. Варыпаево предусматривает изучение курса  «Основы 

предпринимательства» в объеме 68 часов, по1 учебному часу в неделю в 8 – 9 классах  (при 34 неделях 

учебного года). 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета «Основы предпринимательства» 

Обучающиеся научатся: 

• о сущности, происхождении и аспектах предпринимательского дела как вида человеческой 

деятельности; 

• правовой базе и ответственности российского предпринимательства, особенностях классификации 

основных организационно-правовых форм, возможностях финансирования и инвестирования 

предпринимательской деятельности; 

• экономическую роль предпринимательства; 

• характерные черты и качества предпринимателя; 

• признаки предпринимательской деятельности; 

• понятия дохода, затрат, прибыли; 

• назначение бизнес-плана; 

• основные правила составления бизнес-плана; 

• содержание разделов бизнес-плана; 

• приводить примеры предпринимательской деятельности, различать ее виды; 

• объяснять, какие знания, навыки и качества личности необходимы для успешной 

предпринимательской деятельности; 

• приводить примеры различных форм организации предприятий; 

• объяснять экономическую роль предпринимательства; 

• рассчитывать доход и прибыль фирмы; 

• оформлять бизнес-план; 

• объяснять назначение бизнес-плана в предпринимательской деятельности 
Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для определения суммы по кредитам 
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• для эффективного планирования своей деятельности 

• для анализа конкретных ситуаций в повседневной деловой жизни 

 

1.1. Личностные,метапредметные, предметные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди-ной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание исто-рии, 

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-ность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); инте-риоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

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

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-правного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-ность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-ных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Метапредметные результаты освоения Программы 

   Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

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

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
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логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

шагов); 

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

задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
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и делать выводы; 

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

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

ситуации неуспеха; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

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

причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

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

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по составу информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 
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Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

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

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

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

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

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

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

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

паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
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• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

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

своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

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

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

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

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

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

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной 

 

2.Содержание программы «Основы предпринимательства» 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Экономическая теория (15 часов) 

Тема 1 Введение (1час) 

Цели, задачи, содержание курса, формы занятий, виды отчетности. Потребности людей и способы их 

удовлетворения. Рабочий механизм, конкуренция. Входящее анкетирование. 

Тема 2  Предпринимательство и его роль в современной рыночной экономике (2ч) 

Понятие предпринимательства, бизнеса. Цели, задачи, мотивы предпринимательской деятельности. 

Виды предпринимательства. Личностные характеристики предпринимателя. Практикум 

«Предприниматели села», Тест «Предпринимательский потенциал». 

Тема 3. Фирма. Виды фирм (4 ч) 

Понятие фирмы, предприятия. Отличие фирмы от предприятия. Организационно- правовые формы 

предпринимательства. Малый бизнес как основа рыночной экономики. Практикум «Достоинство и 

недостатки различных фирм», «Организационно-правовые формы бизнеса в городе и селе» 

Тема 4. Моделирование собственного дела. Бизнес –план.(5ч) 

Регистрация фирмы. Устав фирмы. Учредительный договор. 

Расчетный счет. Источники финансирования. Бизнес –план. Реклама. Практикум «Открытие фирмы 
(деловая игра)», «Оформление бланков регистрационных документов» 

Тема 5. Издержки и Прибыль фирмы (3ч) 

Издержки фирмы. Прибыль. Себестоимость продукции. Производительность труда. Налоги. Практикум 

«Прибыль предприятия» (деловая игра) 

Раздел 2. Практическая часть (19ч) 

Тема 6. Современное производство (4ч) 

Особенности производственной деятельности. Типы производства. Отрасли и виды производства в селе 

и городе. Разделение труда. Управление предприятием. Необходимое количество работников. 

Многообразие профессий производственной сферы. Практикум» Предприятие в селе и городе и их 

потребность в рабочей силе» 

Тема 7 . Технологические процессы деревообработки в современном производстве(4ч) 
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Технологические процессы деревообработки. Последовательность применяемых технологий обработки 

древесины. Характеристика основных пород древесины, её промышленное значение. Материалы и 

полуфабрикаты из  древесины. Технология производства бруса, доски, обрезной доски 

Тема 8. Технологические процессы в производстве продукции  животноводства и растениеводства 

(4ч) 

Технологический процесс производства продукции животноводства. Направление животноводства и 

рынок. Условия содержания, разведения, кормления.  

Тема 9. Современная ситуация на рынке труда города, района, области и перспективы ее 

развития (3ч) 

Общая характеристика экономического потенциала села района, области. Характеристика 

демографической ситуации в селе, городе. Состояние занятости населения. Молодежная безработица. 

Анализ спроса и предложения на рынке труда ( по профессиям, специальностям, уровню подготовки). 

Практикум «Составление профессиограмм» 

Тема 10. Технология трудоустройства (2ч) 

Возможные варианты трудоустройства. Способы поиска работы. Непосредственное обращение к 

работодателю, использование  государственной службы занятости. 

Документы необходимые для трудоустройства, правила их оформления. Практикум «Как писать 

заявление о приеме на работу», «Правила собеседования с работодателем». 
Тема 11. Итоговое занятие (2ч) 

Подведение итогов изучения курса. Презентация итоговых работ. 

9 класс (34 часа) 

 

Тема № 1. Понятие о предпринимательстве (1ч) 

Что такое предпринимательство. Экономический выбор. Предпринимательство как вид деятельности. 

Роль предпринимателя в экономике. 

Тема №2. Личность предпринимателя. Партнерские связи предпринимательства.  (1ч) 

Психология предпринимателя. Профессионально важные качества предпринимателя (круглый стол).  

Тема №3. История развития предпринимательства  (1ч) 

История предпринимательства, его место в мировой истории и истории Государства Российского. 

История предпринимательства в Пензенской области. Современная деловая активность в регионе.  

Тема №4. Предпринимательская идея (1ч) 

Предпринимательская идея и ее выбор. 

Предпринимательская идея. Этапы ее формирования и элементы. 

Тема №5. Производительность фирмы (1ч) 

Производительность фирмы. Уровень производительности фирмы. 

Тема №6-8.Государственно-правовое регулирование сферы бизнеса в РФ. Закон о 

предпринимательстве . Закон о предпринимательстве. (2ч) 

Гражданский кодекс. Гражданские права и обязанности. 

Тема №8. Условия развития предпринимательства (1ч) 

Условия и принципы создания собственного дела. Мотивация. Необходимость удовлетворения 

общественных потребностей. Организация бизнеса без начальных финансовых вложений. 

ТЕМА № 9. Формы собственности. Договор как основа предпринимательской деятельности.  (1ч) 

   Закон о предпринимательстве. Собственность, формы собственности. Договор как основа 

предпринимательской деятельности 

ТЕМА № 10. Право собственности и имущество(1ч) 

Право собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком; 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Тема №11. Основные  организационно правовые формы (1ч) 

Организационно-правовые формы предпринимательства в соответствии с ГК РФ. Черты и особенности 

хозяйственного товарищества. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное 

товарищество). Хозяйственное общество. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акционерное общество. ЗАО. Открытое Акционерное общество. 

Корпорация. Унитарное предприятие. 

 

3.Тематическое планирование предмета «Основы предпринимательства» 

 

8 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Раздел №1 Экономическая теория  

1.1 Введение 1 

1.2 Предпринимательство и его роль в современной рыночной 

экономике 

2 

1.3 Фирма. Виды фирм 4 

1.4 Моделирование собственного дела. Бизнес –план. 5 

1.5 Издержки и Прибыль фирмы 3 

2 Раздел 2 : Практическая часть   

2.1 Современное производство 4 

2.2 Технологические процессы деревообработки в 

современном производстве 

4 

2.3 Технологические процессы в производстве продукции  

животноводства и растениеводства 

4 

2.4 Современная ситуация на рынке труда района, области и 

перспективы ее развития 

3 

2.5 Технология трудоустройства 2 

2.6 Итоговое занятие 2 

 Итого : 34 

 

 

9 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Понятие о предпринимательстве 1 

2 Личность  предпринимателя. Партнерские связи 

предпринимательства 

1 

3 История развития предпринимательства 1 

4 Предпринимательская идея 1 

5 Производительность фирмы 1 

6 Государственно-правовое регулирование сферы бизнеса в РФ. 

Закон о предпринимательстве 

1 

7 Государственно-правовое регулирование сферы бизнеса в РФ. 

Гражданский кодекс. 

1 

8 Условия развития предпринимательства 1 

9 Формы собственности. Договор как основа предпринимательской 

деятельности 

1 

10 Право собственности и имущество 1 

11 Основные организационно-правовые формы предприятий 1 

 

 

2.2.2.21.  Основы выбора профиля обучения 

Программа предмета «Основы выбора профиля обучения» для 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 «Основам выбора профиля обучения». Предмет «Основы выбора профиля обучения» 

изучается в 9 классе 1 час в неделю (при 34 неделях учебного года). 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Основы выбора профиля обучения» 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия:  

- выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт; 

-  объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

-  находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля обучения и пути 

продолжения образования; 

-  ставить цели и планировать действия для их достижения. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, предупреждения 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-  интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
развитие нравственных чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы  являются следующие 

умения: 

- действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

- применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья; 

Регулятивные: 

• уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей; 

• уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия. 

Коммуникативные: 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач, строить 

монологические высказывания; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве с учителем 

и сверстниками, уметь решать конфликты; 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе.  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы в парах, 

группах. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 
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2. Содержание учебного предмета «Основы выбора профиля обучения» 

 

Твои возможности без границ 

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. Варианты выбора продолжения 

образования по окончании основной школы. Понятие профиля обучения. Право на собственное 

содержание образования. Возможности и ограничения. Вера в успех. Противоречия мира 

профессионального образования и профессионального труда. Человек как «деятель» общественной 

пользы. Интерес к собственному будущему. Выполнение эвристических заданий. Значимость 

способностей в выборе профиля обучения и пути продолжения образования. Алгоритм проектирования 

индивидуальной образовательной программы. Критерии готовности к принятию решения о выборе 

обучения. Индивидуально-психологические особенности личности. Характер. Самооценка. 

Проектирование версий индивидуальной образовательной траектории 

Определение понятия «готовность к принятию решения». Классификация профессий. 

Характеристика компонентов и вариантов профиля обучения. Характеристика профессий.  Факторы 

выбора профиля обучения. «Вес» фактора выбора. «Взвешивание» факторов выбора профиля обучения. 

Согласование рационального и интуитивного в выборе. Практическая работа. 

Рынок труда и образовательных услуг 

Изменения на отечественном рынке труда. Мозаичная профессиональная культура. «Синие», 
«белые» и «золотые» воротнички. Универсальный работник и специалист в определенной области 

знаний. Потребность общества в профессионалах с различным уровнем и типом образования. Человек 

как субъект выбора. Индивидуальные и профессиональные качества человека. Помощники человека в 

поиске работы. Образование и профессия. Выполнение эвристических заданий.  

Пути продолжения образования и приобретения профессии 

Начальное, среднее, высшее профессиональное образование. Виды учебных заданий. Перспективы 

профессионального становления в условиях региона. Рынок образовательных услуг. Риски 

предстоящего выбора. Выполнение эвристических заданий. Построение личного профессионального 

плана. Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Система профессионального образования в РФ. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы выбора профиля обучения» 

9 класс (34 часа) 

  

№ 

урока 

 

 Тема раздела/ урока 

 

Количество 

часов 

 Твои возможности без границ 12 

1. Профессия и человек. 1 

2. Мотивы выбора профессии. 1 

3. Профессия и время. 1 

4. Требования к современному специалисту. 1 

5. Характер. 1 

6. Профессиональные интересы. 1 

7. Дифференциальная диагностика. 1 

8. Классификация профессий. 1 

9. Уровень объективного контроля. 1 

10. Теоретический потенциал. 1 

11. Внимательны ли вы? 1 

12. Особенности памяти. 1 

 Проектирование версий индивидуальной образовательной 

траектории 

12 

13. Профессии типа «Человек –человек» 1 

14. Влияние темперамента на выбор профессии. 1 

15. Ваши ценности в жизни. 1 

16. Ваши ценности в жизни. 1 

17. Самооценка эмоциональных состояний. 1 

18. Коммуникабельность и выбор профессии. 1 

19. Социально- психологический портрет современного профессионала 1 

20. Профессии типа «Человек –природа». 1 
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2.2.2.22. Основы проектной деятельности 

Программа по курсу «Основы проектной деятельности» 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. 

На изучение предмета «Основы проектной деятельности»  в учебном плане МОБУ СОШ с. Варыпаево 

отводится в 7 классе  34 часа, 1 час в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  "Основы 

проектной деятельности" 

Личностные результаты: 

выпускник научится 

1.  Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества; 

4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 

6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования.       

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

1. Рефлексивные умения: 

- умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи 
2. Поисковые умения: 

✓  умение самостоятельно генерировать идеи 

✓ умение самостоятельно находить информацию в информационном поле 

✓ умение запрашивать необходимую информацию у эксперта (учителя, консультанта,   

специалиста) 

✓  умение выдвигать гипотезы 

✓  умение устанавливать причинно-следственные связи 

✓  умение выдвигать гипотезы 

✓ навыки коллективного планирования 

✓ умение взаимодействовать с любым партнером 

✓ навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач 

✓ навыки делового партнерского общения 

✓ умение находить и исправлять ошибки в своей работе и работе других участников 

группы 

21. Профессии типа «Человек –природа». 1 

22. Здоровье и выбор профессии. 1 

23. Профессии типа «Человек – знаковая система» 1 

24. Профессии типа «Человек – знаковая система» 1 

 Рынок труда и образовательных услуг 5 

25. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. 1 

26. Темперамент в профессиональном становлении личности. 1 

27. Профессии типа «Человек –художественный образ». 1 

28. Профессии типа «Человек –художественный образ». 1 

29. Эмоциональные состояния личности. 1 

 Пути продолжения образования и приобретения профессии 4 

30. Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 1 

31. Пути получения профессии. 1 

32. Моя профессиональная карьера. 1 

33-34 Система профессионального образования в Российской Федерации. 2 
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✓ умение проектировать процесс 

✓ умение планировать деятельность, время, ресурсы 

✓ умение принимать решения и прогнозировать их последствия 

✓ навыки анализа собственной деятельности 

3. Коммуникативные умения: 

- умение инициировать учебное взаимодействие (вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.) 

- умение вести дискуссию 

 - умение отстаивать свою точку зрения 

- умение находить компромисс 

- навыки интервьюирования, устного опроса и т. Д. 

4. Презентационные умения и навыки: 

- навыки монологической речи 

 -умение уверенно держать себя во время выступления 

 -аристические умения 

 - умение использовать различные средства наглядности при выступлении 

- умение отвечать на незапланированные вопросы.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированность познавательных учебных действий. 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

 

2.Содержание учебного предмета "Основы проектной деятельности" 

Модуль  «Проблема» (9 часов) 

Общие сведения о проектах: история проектирования, проекты в современном мире, понятия и 

основные термины проектной деятельности.Типы проектов: Проект и его типы. Классификации 

проектов. Практико-ориентированный проект. Исследовательский проект. Информационный проект. 

Творческий проект. Игровой проект. Учимся определять проблему.  От проблемы к цели 

(целеполагание): нахождение противоречий, что такое цель, что значит поставить цель, разные способы 

достижения поставленной цели. 

Планирование деятельности. Постановка задачи. Алгоритм решения задачи. Алгоритм работы над 

проектом 

Модуль «Поиск информации» (9 часов): 

Ресурсы: Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что 

может стать ресурсом. Выявление ресурсов. Этапы работы с информацией. 

Способы первичной обработки информации. Способы текстовой организации информации. Ментальная 

карта как способ предоставления информации. 

Работа с каталогами: Что такое каталог. Информация с титульного листа книги. Виды каталогов 

(алфавитный, систематический, электронный). Список источников информации. Справочник. Работа со 

справочной литературой. Цитирование. Авторское право. 

Модуль «Проектирование» (4 часа) 

Методы исследования. Общественное мнение. Составление анкет, проведение опросов, интервью. 

Обработка и анализ анкеты. Способы предоставления результатов. Деловая игра «Социологический 

опрос» 

Модуль «Как работать вместе» (4 часа) 
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    Правила групповой работы. Общение в группе. Основные правила делового общения. Конфликтная 

ситуация. Способы  разрешения конфликта. Способы группового взаимодействия. Деловая игра 

«Строительство моста».  

Модуль «Продукт» (2 часа) 

Структура проектной работы: Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению 

письменной части учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. 

Заключение. Библиография. Приложение.  

 Виды проектного продукта. Паспорт проекта. 

Модуль «Презентация» (6 часов): 

Основы риторики: основные составляющие техники речи. Деловая речь. Публичное выступление. 

Требования к презентации. Защита проекта. Оценивание проекта. 

3.Тематическое планирование 

№ п.п. Содержание тем Характеристика деятельности учащихся 

Модуль «Проблема» (9 часов) 

 Что изучает предмет ОПД. Вспомнинают понятие проект, 

проектирование, проектная деятельность, 

творческий проект, этапы творческого 

выполнения проекта.  

Обсуждают проблемную ситуацию.  

Определяют потребность в данном 

проекте, тему и обосновывать выбор 

проекта. 

Рассматривают классификацию 

проектов.  

Различают типы проектов.  

Описывают возникшую проблемную 

ситуацию.  

Формулируют проблему и 

анализируют ее с различных точек 

зрения.  

Намечают пути решения проблемы.  

Ставят цели, помогающие решить 

возникшую проблему.  

Определяютзадачи, адекватные 

поставленной цели и помогающие 

решать возникшую проблему.  

 Общие сведения о проектах: история 

проектирования, проекты в современном 

мире. 

 Учебный проект: понятия и основные 

термины проектной деятельности 

 Типы проектов. 

 Учимся определять проблему. 

 От проблемы к цели (обучение 

целеполаганию). 

 Планирование деятельности. Постановка 

задачи. Алгоритм решения задачи.  

 Алгоритм работы над проектом 

 Модуль «Поиск информации» (9 

часов) 

 

 Ресурсы: Что такое ресурсы. Какие 

бывают ресурсы (информационные, 

материальные, трудовые). Что может 

стать ресурсом. Выявление ресурсов.  

Выявляют риски и оценивать их;.  

Различают информационные, 

материальные и трудовые ресурсы.  

Планируют работу с информацией 

Проводят первичную обработку 

информации различными способами. 

Различают составляют различные виды 

планов к текстам. 

Используют ментальную карту для 

предоставления информации. 

Составляют ментальную карту по 

тексту или предложенной теме. 

Работают с каталогами. 

Находят нужную информацию в 

справочнике и другой справочной 

литературе. 

Учатся правильно оформлять цитаты, 

ссылки. 

 Знакомятся с понятием авторского права 

 Этапы работы с информацией. 

Способы первичной обработки 

информации. 

 Способы текстовой организации 

информации. Виды планов. 

 Ментальная карта как способ 

предоставления информации. 

 Работа с каталогами: Что такое каталог. 

Информация с титульного листа книги. 

Виды каталогов (алфавитный, 

систематический, электронный). 

 Справочник. Работа со справочной 

литературой. 

 Цитирование. Авторское право. 

 Список источников информации. 



897 
 

 

2.2.2.23.   « Решение задач повышенной сложности» 

Программа факультативного курса “Решение задач повышенной сложности по математике» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУ СОШ с.Варыпаево. 

и способами его ненарушения. 

Учатся составлять список источников 

информации. 

  

 Модуль «Проектирование» (4 часа)  

 Методы исследования. Общественное 

мнение.  

Знакомятся с методами исследования, 

выбирают наиболее подходящий в 

соответствии с проблемной ситуацией. 

Знакомятся с понятием «общественное 

мнение» и методами его исследования 

Учатся составлять анкеты, проводить 

опросы, интервью. 

Учатся обрабатывать анкеты. 

Учатся анализировать анкеты. 

Представляют результаты анкетирования 

заданным способом. 

 Составление анкет, проведение опросов, 

интервью. 

 Обработка и анализ анкеты. Способы 

предоставления результатов. 

 Деловая игра «Социологический опрос» 

 Модуль Как работать вместе. (4 часа)  

 Правила групповой работы. Общение в 

группе.  

строят продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

учителем; 

учатся выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

учатся оценивать адекватно себя и 

сверстников; 

учатся разрешать конфликты. 

Учатся распределять роли и задания в 

группе, определять эффективные 

способы совместной работы 

 Основные правила делового общения. 

 Конфликтная ситуация. Способы  

разрешения конфликта 

 Способы группового взаимодействия. 

Деловая игра «Строительство моста». 

 Модуль «Продукт» (2 часа)  

 Структура проектной работы. Виды 

проектного продукта.  

Знакомятся  с требованиями, 

предъявляемыми к структуре и 

оформлению проекта.  

Знакомятся  с алгоритмом написания 

паспорта проекта.  

Оформляют паспорт проекта. 

Выявляют сильные и слабые стороны 

работы над проектом.  

 Паспорт проекта. 

 Модуль Презентация» (6 часов)  

 Основы риторики: основные 

составляющие техники речи.  

Знакомятся с техникой публичного 

выступления.  

Выступают с кратким сообщением перед 

аудиторией. 

Оценивают выступление одноклассников 

в соответствии с критериями. 

Планируют презентацию проекта.  

Знакомятся с понятием «экспертиза», 

критериями оценивания проекта, 

способами оценки и самооценки.  

 Деловая речь. 

 Публичное выступление. 

 Требования к презентации. 

 Защита проекта. 

 Оценивание проекта. 
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На изучение курса «Решение задач повышенной сложности» Учебным планом МОБУ СОШ с. 

Варыпаево отводится 136 часов ( 1 час в неделю – 34 часа в год в 5 – 7 классах, 0,5 часа в неделю в 8 – 9 

классах). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

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

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

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видах деятельности; 

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

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

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 

• Расширение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

• Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, степень, уравнение,  система уравнений, неравенство, 

система неравенств, график, пропорция) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и; 

• Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических; 

• Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений  

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

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

 

Содержание курса: 

 

5 класс (34 часа) 

В данном разделе рассмотрены три основные темы курса: «Логические задачи», «Знакомство с 

геометрией», «Занимательное в математике». Указаны разделы по каждой теме с кратким их 

описанием. Приведены примеры заданий для каждого раздела.  

ТЕМА: «ЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ» 

1. Задачи на переливание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью двух ведер по 2 л и 7 л можно 

набрать из реки ровно 3 л воды?». 

Задачи решаются в два способа с обязательным оформлением в таблице. Уровень сложности зависит от 

количества ходов-переливаний. 

2. Задачи на взвешивание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью весов без гирь можно ровно за два 

взвешивания отделить из девяти одинаковых монет одну фальшивую, которая легче по весу?».  

Решение рассматривается в виде «дерева» ходов.  

3. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 

Пример задачи:  

"В одном дворе живут четыре  друга. Вадим и шофер старше Сергея; Николай и слесарь занимаются 

боксом; электрик – младший из друзей; по вечерам Антон и токарь играют в домино против Сергея и 

электрика. Определите профессию каждого из друзей". 

Решение оформляется в виде таблиц, где знаком «+» отмечается возможная, реальная ситуация, а 

знаком «-» - невозможная по условию задачи. Сложность варьируется от 3-х элементов сравнивания 

(более простые задачи) до 5-ти (более сложные). 

4. Задачи на делимость чисел. 



900 
 

Используя признаки делимости на 2; 3; 4; 5; 9; 10 и т.д. решаются задачи, подобные данной: «Можно ли 

разделить на 3 одинаковых букета 21 розу и 17 гвоздик, чтобы в каждом букете были и розы, и 

гвоздики?».  
Задачи не очень трудные для детей, поэтому их решение не обязательно записывать, можно 

ограничиться устным подробным ответом.  

5. Задачи на принцип Дирихле. 

 Известные в математике задачи про кроликов и кур. «На дворе гуляли кролики и куры. Всего 40 

ног и 16 голов. Сколько было кроликов и сколько кур?». 

 При решении подобных задач необходимо, чтобы дети попытались запомнить алгоритм 

выполнения действий. Во-первых, надо «поставить» кроликов на 2 лапы и понять, что на земле и у 

кроликов, и у кур стоит по одинаковому числу ног. Во-вторых, понять, что на каждую голову теперь 

приходится по 2 ноги на полу, затем из общего количества ног по условию задачи вычесть те, которые 

на полу – узнаем, сколько поднятых. Но подняли-то по 2 лапки кролики. Значит, узнаем ответ на вопрос 

задачи. 

6. Комбинаторные задачи. 
Основной принцип комбинаторики: «Если одно действие можно выполнить k способами, другое – m 

способами, а третье – n способами, то все три действия можно выполнить k·m·n способами». 

К выводу этого принципа приходим опытным путем, решая задачи на 2 или 3 действия с помощью 
«дерева».  Затем подобные задачи уже решаются быстрее в одно действие. Закон распространяется на 2 

и более действий. 

Задача: «Сколько 3-х-значных четных чисел можно составить из цифр 0; 1; 2; 3; 4; 5?». 

8. Задачи, решаемые с помощью графов. 

Пример задачи: У трех подружек – Ксюши, Насти и Оли – новогодние карнавальные костюмы и 

шапочки к ним белого, синего и фиолетового цветов. У Насти цвет костюма и шапочки совпали, у 

Ксюши ни костюм, ни шапочка не были фиолетового цвета, а Оля была в белой шапочке, но цвет 

костюма у неё не был белым. Как были одеты девочки? 

9.Игровые задачи.  

К ним относятся задачи; «Как, не отрывая карандаш от бумаги, обвести фигуру так, что бы не 

проходить по одному месту дважды?». Возможны задачи на раскраски, последовательное соединение 

точек. 

 

ТЕМА: «ЗНАКОМСТВО С ГЕОМЕТРИЕЙ» 

Все занятия носят практический и игровой характер. 

1. Простейшие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб, 

параллелограмм, трапеция), их свойства. 
 Даются определения фигур, рассматриваются «видимые» свойства.  

 Круг, его радиус, диаметр, хорда.  

 Треугольник. Виды треугольников. Равнобедренный треугольник. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный треугольник, его элементы, египетский треугольник. 

2. Задачи на разрезание.  

 Одни из самых сложных задач. Разрезать фигуру на требуемое число частей так, чтобы из них 

можно было составить другую заданную фигуру. Можно использовать игру-головоломку «Танграм». 

3. Геометрические головоломки со спичками. 

 Проводится под девизом «Спички детям - не игрушка!». Если есть такая возможность, то у 

каждого ребенка на столе вместо спичек – счетные палочки. Выкладывая из них заданную фигуру, он с 

помощью заданного количества перемещений палочек должен получить другую фигуру. 

4. Закончить рисунок по образцу. 

Рисунок выполняется простым карандашом по линейке в формате 10х10 клеток обычного 

тетрадного листа по принципу раскраски в шахматном порядке.  

 

ТЕМА: «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ В МАТЕМАТИКЕ» 

Все занятия проводятся в игровой форме.  

1. «Магические» фигуры. 

  Знакомство с «магическими квадратами», историческая справка. Построение квадратов 3х3; 5х5. 

Принцип быстрого построения таких квадратов. 

2. Ребусы, головоломки, кроссворды. 

 Для разгрузки используются почти всегда. Берутся из разнообразных источников, дети могут 

сами их приносить. Обучение разгадыванию простейших японских числовых кроссвордов.  
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3. Математические фокусы и софизмы. 

 Так же используются для разрядки. Например: «Задумайте число, умножьте его на… и т. д. 

Назовите свой результат и я отвечу, какое число вы задумали.» 

4. Занимательный счет. 

Приемы быстрого сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в квадрат. Например, 

умножение на 4, на 10, на 11, на 25 и др. Использование сочетательного свойства сложения и  

распределительного свойства умножения, выбор удобного порядка действий.  

5. Математические игры. 
Многие занимательные игры основаны на свойствах чисел, которые не изучают в школе. 

Рассматриваются такие игры, как "Битва чисел", "Ним", например: На столе лежат три кучки камешков. 

В одной кучке один камешек, в другой – два, в третьей – три. Двое играющих берут поочередно 

камешки, причем за один раз можно взять любое число камешков из одной кучки. Выигрывает тот, кто 

берет последний камешек. Докажите, что начинающий игру наверняка проиграет. "Игра в 15", 

знакомство с кубиком Рубика, ханойской башней и т.п., "Математика и шифры". 

 

6 класс (34 часа) 

 

Повторение курса 5 кл. (3ч.) Повторить правила выполнения арифметических действий с 
обыкновенными, десятичными дробями, смешанными числами. Решение задач на нахождение части от 

числа, числа по его части.  

Проценты, задачи на смеси и сплавы ( 5ч)   Решение всех видов простейших задач на проценты на 

примерах задач ОГЭ и ЕГЭ и задач повышенной сложности . Знакомство с методами решения задач на 

смеси  и сплавы с помощью уравнений. 

Решение нестандартных задач (9ч)  Знакомство с понятиями «Софизм», «Граф» и применение их при 

решении логических задач. 

Круги Эйлера (5ч) Формулирование алгоритма решения задач с помощью кругов Эйлера.  Расширение 

круга логических задач, решаемых с помощью кругов Эйлера, в том числе на примере задач, входящих 

в ЕГЭ. 

Решение уравнений с модулями (2ч)  Понятие модуля числа. Знакомство с алгоритмом решения 

уравнений вида где с=0, с>0, c<0 

Решение нестандартных и занимательных задач (10ч)  Использование рассмотренных методов и 

алгоритмов  при решении нестандартных и занимательных  олимпиадных задач. 

7 класс (34 часа) 

1.Действительные числа 

Множество Натуральных чисел. Свойства натуральных чисел. Рациональные и иррациональные 

числа. Обращение периодических десятичных дробей в обыкновенные. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, 

сформировать у учащихся доказательные умения. 

2.Математика в физике 

Формулы. Стандартный вид числа 

Основная цель- 

3.Уравнение с одним неизвестным 

Решение линейных уравнений с модулем. Решение линейных уравнений с параметром.  
Основная цель – закрепить и развить знания и навыки учащихся по теме “Модуль”, познакомить с 

приемами решения уравнения с модулем и с параметром.  

4.Разложение многочленов на множители 

Разность квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. Куб суммы. Куб разности. Применение 

формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители.  

Основная цель – закрепить умения, связанные с применением формул сокращенного умножения 

для преобразования квадрата и куба суммы и разности в многочлен, для разложения многочлена на 

множители. 

        5.Системы линейных уравнений 

Система линейных уравнений. Способы решения систем линейных уравнений. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений 

Основная  цель – закрепить способы решения систем линейных уравнений: графический, способ 

подстановки, способ сложения. Продолжить формирование навыков решения задач используя в 

качестве математической модели систему линейных уравнений.  

6.Линейная функция и график 
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Функция. Область определения. Область значения. Способы задания функции. График функции. 

Графики функций: у = к׀х׀, у = ׀ кх׀, у =׀х׀ ,׀у׀ = х. Графики функций: у = к׀х׀+b, y = ׀ kx + b׀. Графики 

кусочных функций. Графический способ решения линейных уравнений с модулем и параметром.  

 

8 класс (17 часов) 

1. Числа и вычисления. Решение задач по теме «Рациональные числа». Действительные числа и 

действиями над ними. Числовые закономерности и их использование при решении задач. 

Доказательство иррациональности чисел. 

2. Выражения и их преобразования. Решение задач по теме «Арифметический квадратный 

корень». Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Корень n-ой степени». 

3. Методы разложения квадратного трехчлена на множители. Решение задач по теме «Квадратные 

уравнения. Теорема Виета». Задачи на исследование квадратных уравнений. Поиск 

закономерностей в процессе решения  задач с помощью уравнений. 

4. Решение задач по теме «Модуль действительного числа и его свойства». 

Методы решения уравнений и неравенств, содержащих переменную под         знаком модуля.  

5. Решение задач по теме «Числовые неравенства и их свойства». Методы               доказательств 

неравенств. 

6. Уравнения и неравенства. Решение неравенств, сводящихся к линейным неравенствам. Системы 
и совокупности линейных неравенств с одной переменной. Методы решения уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

 

9 класс (17 часов) 

Основные типы текстовых задач 

              Текстовая   задача. Что  значит    решить   текстовую   задачу. Явные   и   неявные    главные    

вопросы    текстовой    задачи. Способы    решения    текстовых    задач. Виды   текстовых   задач   и   их  

примеры. Этапы  решения текстовой  задачи  алгебраическим  способом. Значение  правильного   

письменного   оформления   решения   текстовой   задачи. Решение  текстовой задачи с  помощью    

графика. Чертёж  к   текстовой    задаче  и  его  значение  для  построения  математической  модели. 

 

Решение    текстовых  задач  на смеси, сплавы и концентрации. 

               Формула    зависимости     массы    или    объёма   вещества  в   сплаве, смеси, растворе 

(«часть»)  от концентрации («доля»)  и массы или объёма   сплава,  смеси,  раствора   («всего»).      

Особенности        выбора   переменных   и методики   решения  задач  на   сплавы, смеси, растворы. 

Составление   таблицы   данных  задачи  на  сплавы, смеси, растворы   и   её    значение   для  

составления     математической  модели. 

 

Решение задач на движение 

              Движение   тел  по  течению  и  против  течения. Равномерное   и     равноускоренное     

движения     тел     по   прямой   линии   в   одном направлении  и  навстречу  друг  другу. Формулы   

зависимости    расстояния, пройденного   телом, от   скорости,  ускорения    и    времени   в различных  

видах   движения.  Особенности   выбора   переменных   и  методики  решения  задач  на  движение. 

Составление   таблицы    данных    задачи   на   движение   и её  значение для составления  

математической  модели. 

 

Решение задач на работу и производительность 

                    Формула   зависимости    объёма    выполненной   работы    от                производительности  

и времени  её  выполнения. Особенности     выбора     переменных    и     методики  решения    задач   на   

работу.  Составление    таблицы     данных задачи     на  работу  и  её  значение для  составления  

математической  модели. 

 

Решение задач на «сложные проценты» 

       Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики решения 

задач с экономическим содержанием. 

 

Задачи на прогрессии  

Формулы общего члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии. 

Формулы арифметической и геометрической прогрессии, отражающие их характеристические свойства. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на прогрессии. 
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Задачи, часто встречающиеся на ЕГЭ 

Особенности выбора переменных и методики решения  различных задач из открытого банка заданий по 

математике. 

 

Тематическое планирование курса 

5 класс (34 часа) 

№ 
п\п 

Изучаемый материал кол-во 
часов 

1-3 Как люди научились считать. Из науки о числах.  

Из истории развития арифметики. 

Сложение, вычитание натуральных чисел. 

Занимательные ребусы, головоломки, загадки. 

3 

4-6 Рассказы о геометрии.  

Из истории развития геометрии. 

Геометрические фигуры (треугольник, прямогольник, квадрат, круг), их 

свойства. 

Геометрические головоломки со спичками. 

3 

7 «Магические» фигуры. 1 

8-10 Развитие вычислительной культуры. 

Организация устного счёта: некоторые 

 приёмы, позволяющие ускорить и рационализировать вычисления. 

3 

11-12 Задачи на «переливание». 2 

13-14 Задачи на взвешивание. 2 

15-16 Задачи на "движение" 2 

17-18 Логические задачи. 2 

19-21 Задачи международного математического  

конкурса  «Кенгуру». 

3 

22-25 Олимпиадные задачи различного уровня 4 

26 Метрическая система мер.Старые русские меры. 

Как измеряли в древности. 

1 

27-28 Меры длины, времени, веса в задачах повышенной сложности 2 

29-31 Простейшие комбинаторные задачи. Комбинации и расположения. 3 

32-34 Математические игры 3 

 Всего  34 

 

6 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Решение задач на применение действий с дробями 1 

3 Решение задач на нахождение части  от числа и числа по его части 1 

4 Проценты 2 

5 Математические софизмы 1 

6 Решение задач методом «с конца» 2 

7 Решение олимпиадных задач 3 
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8 Применение графов к решению задач 3 

9 Круги Эйлера 4 

10 Построение фигур одним росчерком карандаша 1 

11 Задачи на смеси и сплавы 3 

12 Занимательные задачи 1 

13 Решение уравнений с модулем 2 

14 Решение не стандартных задач 5 

15 Зачетное решение задач по курсу 3 

16 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 34 

 

7 класс (34 часа) 

№  

урока 

Тема урока Количество      Дата 

часов 

 Действительные числа 4 

1 Множество натуральных чисел. Свойства натуральных чисел. 1 

2 Рациональные и иррациональные числа. 1 

3 – 4  Обращение периодических десятичных дробей в 

обыкновенные 

2 

 Математика в физике 3 

5 Формулы. 1 

6 Стандартный вид числа 1 

7 Математика в физике 1 

 Уравнение с одним неизвестным 6 

8 - 10 Решение линейных уравнений с модулем вида: ׀f(x)׀=а, 

 .g(x) =׀f(x)׀ ,g(x)׀=׀f(x)׀

3 

11 – 13  Решение линейных уравнений с параметром 3 

 Линейная функция и график 9 

14 Функция. Область определения. Область значения. 1 

15 Способы задания функции. 1 

16 График функции. 1 

17-18 Графики функций: у = к׀х׀, у = ׀ кх׀, у =׀х׀ ,׀у׀ = х. 2 
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19 Графики функций: у = к׀х׀+b, y = ׀ kx + b1 ׀ 

20 Графики кусочных функций 1 

21 Графический способ решения линейных уравнений с модулем 

и параметром. 

1 

22 Линейная функция и график 1 

 Разложение многочленов на множители 5 

23 Формулы: куб суммы и куб разности 1 

24-25 Формула суммы квадратов 2 

26 Выделение полного квадрата 1 

27 Разложение многочленов на множители 1 

 Алгебраические дроби 7 

28 Область допустимых значений 1 

29-30 Решение дробно-рациональных уравнений с модулем 2 

31-33 Решение дробно-рациональных уравнений с параметром 3 

34 Итоговое занятие 1 

 

8 класс (17 часов) 

№ занятия ТЕМА 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 
ДАТА 

Модуль I Числа и вычисления 3ч  

1 Рациональные числа и действительные числа 1  

2 Отношения  и пропорциональность. Проценты 1  

3 Степень с целым показателем 1  

Модуль II Выражения и их преобразования 3ч  

4 Алгебраические дроби 1  

5 Действия с квадратными корнями 1  

6 Преобразование двойных радикалов 1  

Модуль III Квадратные уравнения 4ч   

7 Квадратные уравнения .теорема Виета 1  

8 Задачи на исследование знаков корней приведенного 
квадратного уравнения 

1  

9 Решение уравнений, приводящихся к квадратным 

уравнениям 

1  

10 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1  

Модуль IV Модуль числа 3ч  

11 Метод промежутков при решении уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля 

1  

12 Решение уравнений 1  

13 Решение неравенств 1  

Модуль V Числовые и линейные неравенства 4ч  

14 Решение неравенств, сводящихся к линейным 

неравенствам 

1  

15-17 Решение заданий из ГИА 3  

 

9 класс (17 часов) 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

проведения 

Образовательный 

продукт Всего Лекции  Практикум  

1 
Основные типы 

текстовых задач. 
2 ч. 0,5 1,5ч. 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

тестирование.  

 Актуализация 

вычислительных 

навыков.  

Развитие  

мыслительных 

процессов.. 

2 

 Решение    

текстовых  задач  на 

смеси, сплавы и 

концентрации 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 

Комбинированный 

урок, групповая 

работа 

Овладение умениями 

решать задачи 

различными 

способами. 

3 
Решение задач на 

движение 
3 ч. 0,5 ч. 2,5 ч. 

Мини-лекция, 

работа в парах 

 Овладение умениями 

решать задачи на 

движение.. 

4 

Решение задач на 

работу и 

производительность 

3 ч. 0,5 ч. 2,5 ч. 

Комбинированный 

урок, урок-

практикум, 

тестирование 

 Овладение умениями 

решать задачи на 

работу и 

производительность. 

5 

Решение задач на 

«сложные 

проценты» 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 

Мини-лекция, 

лабораторная 

работа   

Расширение 

кругозора, умение 

решать задачи из 

жизненных ситуаций. 

 

Овладение умениями 

решать задачи на 

нахождение 

характерных 

элементов в 

прогрессии. 

  

6 

Задачи на 

прогрессии 
2 ч.  0,5 ч. 1,5 ч. 

Групповая работа, 

тестирование 

7 

Задачи, часто 

встречающиеся на 

ЕГЭ. 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 

  

Урок-практикум, 

тестирование. 

Умение решать 

задачи в тестовом 

варианте. 

8 Контрольная работа. 1 ч.  1 ч. 
Контрольная 

работа. 

Овладение умениями 

решать задачи 

различных видов, 
различными 

способами. 

 

2.2.2.24.   «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

 

Программа факультативного курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУ СОШ с.Варыпаево. 

На изучение курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» Учебным планом МОБУ СОШ с. Варыпаево 

отводится 34 часа (0,5 часа в неделю в 8 – 9 классах). 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения программы являются: 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

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

стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

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

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

• владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

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

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

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

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

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

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

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

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи 

языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;  

• говорение и письмо: 
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• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;  

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

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

общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

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

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ 

текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к опреде-

лённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

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

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание курса 

 

8 класс (17 часов) 

I.Текстоведение.(3ч) 

Понятие о тексте. Признаки текста.  Аналитико-синтетические упражнения, групповая работа, 

взаимоценка. Тексты-первоисточники, развернутый ответ-рассуждение. Микротема. Микротекст. 

Абзац.  Композиционно-содержательный анализ текста, эксперимент, выделение абзацев. 

Исправленный текст; текст, восстановленный по ключевым словам. Виды и средства связи 

предложений в тексте. Анализ текстов, игра, моделирование. Сочинение- миниатюра. 

II. Способы сокращения текста.(4ч) 
Языковые приёмы сжатия исходного текста: исключение, упрощение, обобщение. Лекция учителя, 

анализ примеров. Конспект лекции. Применение способов сжатия.  Урок-практикум, самостоятельная 

работа. Переработанный текст (черновик изложения). Урок-практикум, самостоятельная работа. 

Переработанный текст (черновик изложения). Урок-практикум, самостоятельная работа. 

Переработанный текст (черновик изложения). Урок-практикум, самостоятельная работа. 

Переработанный текст (черновик изложения). Работа над изложением.  Самооценка, самопроверка, 

самостоятельная работа над ошибками Самооценка, самопроверка, самостоятельная работа над 

ошибками. Сжатое изложение. Сжатое изложение. 

III . Особенности сочинения-рассуждения.(7ч) 

Композиция рассуждения. Аргумент. Способы введения примеров-аргументов Анализ текста-

рассуждения, поисковая работа. Составление схемы рассуждения, развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Анализ текста-рассуждения, поисковая работа. Составление схемы рассуждения, развернутый 

ответ на поставленный вопрос. Составление схемы рассуждения, развернутый ответ на поставленный 
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вопрос. Роль знаков препинания на письме.  Составление таблицы, спор с предполагаемым 

оппонентом. Развернутый аргументированный ответ. Сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту.  Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение. Работа над сочинением. Сочинение-

рассуждение. Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение Работа над сочинением. Сочинение-

рассуждение. Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение. Работа над сочинением. Сочинение-

рассуждение. 

IV. Редактирование(3ч) 

Типы речевых и грамматических ошибок. Способы их устранения.  Анализ текстов изложений, 

взаимопроверка. Отредактированный текст. Анализ текстов изложений, взаимопроверка. 

Отредактированный текст. Анализ текстов изложений, взаимопроверка. Отредактированный текст. 

Анализ текстов изложений, взаимопроверка. Отредактированный текст. Итоговая контрольная 

работа, её анализ. Итоговая контрольная работа, её анализ. Итоговая контрольная работа, её анализ. 

 

9 класс (17 часов) 

 

Раздел 1 Сжатое изложение 

Первая часть работы  ОГЭ в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту 

публицистического или научного стиля (точнее, научно-популярного подстиля). Сжатое изложение – 
это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых 

жизненных умений, важнейшими из которых являются следующие: 

— умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

— умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

— умение вычленять главное в информации; 

— умение сокращать текст разными способами; 

— умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 — умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи содержания. 

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо прежде всего  научить 

понимать, что любой текст содержит  главную и второстепенную информацию. Главная информация – 

то, ч то содержание, без которого будет неясен или искажён авторский замысел. Следовательно, нужно 

научить  воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую тему, проблему, 

идею, видел авторскую позицию. Учащийся должен также тренироваться в определении микротем, 

являющихся составной частью общей темы прослушанного текста. 

Раздел 2 Задания с кратким открытым ответом 

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с кратким открытым ответом (2-14). 

Задания проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, 

выявляют уровень постижения школьниками его культурно-ценностных категорий; проверяют 

комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-классников. Все 

задания имеют практическую  направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, 

составляют необходимую лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами. 

Раздел 3 Сочинение 

Третья часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих задания (15.1, 15.2, 15.3), из 

которых ученик должен выбрать только одно. Оба задания проверяют коммуникативную компетенцию 

школьников. В частности умение строить собственное высказывание в соответствии с типом речи 

рассуждение. При этом не случайно особое внимание уделяется умению аргументировать положения 

творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это общеучебное умение необходимо 

школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в профессиональной  деятельности.  

 

Тематическое планирование 

8 класс (17 часов) 

 

№п/п Название раздела Тема урока Количество 

часов 

I Текстоведение.     

1   
Понятие о тексте. 

Признаки текста 

Аналитико-синтетические упражнения, групповая 
работа, взаимоценка. 

1 
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Тексты-первоисточники, развернутый ответ-

рассуждение. 

 

2 Микротема. Микротекст. 

Абзац 

Композиционно-содержательный анализ текста, 

эксперимент, выделение   абзацев. 

1 

    Исправленный текст; текст, восстановленный по 

ключевым словам 

 

3 Виды и средства связи 

предложений в тексте 

Анализ текстов, игра, моделирование. 1 

    Сочинение- миниатюра 
 

II Способы сокращения 

текста. 

  

    

4 Языковые приёмы сжатия 

исходного текста: 

исключение, упрощение,   

обобщение. 

Лекция учителя, анализ примеров. Конспект лекции 1 

5 Применение способов 

сжатия. 

Урок-практикум, самостоятельная работа. 
 

Урок-практикум, самостоятельная работа 1 

    Переработанный текст (черновик изложения). 
 

Переработанный текст (черновик изложения). 
 

6 Работа над изложением Самооценка, самопроверка, самостоятельная работа 

над ошибками 

1 

    Самооценка, самопроверка, самостоятельная работа 

над ошибками 

1 

Сжатое изложение. 
 

Сжатое изложение. 
 

III Особенности сочинения-

рассуждения. 

    

7 Композиция рассуждения. 

Аргумент. Способы 

введения примеров-

аргументов 

Анализ текста-рассуждения, поисковая работа. 1 

Составление схемы рассуждения, развернутый 

ответ на поставленный вопрос. 

 

    Анализ текста-рассуждения, поисковая работа. 1 

Составление схемы рассуждения, развернутый 

ответ на поставленный вопрос. 
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    Анализ текста-рассуждения, поисковая работа. 

Составление схемы   рассуждения, развернутый 

ответ на поставленный вопрос. 

1 

8 Роль знаков препинания 

на письме. 

Составление таблицы, спор с предполагаемым 

оппонентом. 

1 

    Развернутый аргументированный ответ. 
 

9 Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту. 

Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение 1 

    Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение 1 

    Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение 
 

    Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение 

Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение 

 

    Работа над сочинением. Сочинение-рассуждение 1 

IV Редактирование. 

  

    

10 Типы речевых и 

грамматических ошибок. 

Способы их устранения. 

Анализ текстов изложений, взаимопроверка. 

Отредактированный текст. 

1 

    Анализ текстов изложений, взаимопроверка. 

Отредактированный текст. 

 

    Анализ текстов изложений, взаимопроверка. 

Отредактированный текст. 

1 

    Анализ текстов изложений, взаимопроверка. 

Отредактированный текст. 

 

11-12 Итоговая контрольная 

работа, её анализ 

Итоговая контрольная работа, её   анализ. 1 

    Итоговая контрольная работа, её   анализ. 
 

9 класс (17 часов) 

 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

 Раздел 1 Сжатое изложение 4 

1 Знакомство с тестом в формате ОГЭ. Комментарий заданий 1 

2 Структура задания 1. Способы сжатия текста 1 

3 Способы сжатия  текста 1 

4 Практическая работа. Отработка навыков написания сжатого изложения 1 

 Раздел 2 Задания с кратким открытым ответом 7 

5 Тестовые задания. Фонетика и графика.  1 

6 Лексика и фразеология. 1 

7 Орфография.  1 

8 Синтаксис и пунктуация.  1 

9 Синтаксис и пунктуация.  1 

10 Синтаксис и пунктуация.  1 

11 Практическая работа. Отработка навыков работы с тестами. 1 

 Раздел 3 Сочинение 6 

12 Задание 15. Структура сочинения-рассуждения.  1 

13 Строим тезис. 1 

14 Приводим аргументы. 1 

15 Пишем заключение. 1 

16 Практическая работа. Отработка навыков написания сочинения-рассуждения. 1 

17 Работа с вариантом  ОГЭ. 1 

 

 

2.2.2.25.  Программы внеурочной деятельности 
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2.2.2.25.1.  «Православная культура» 

Программа внеурочной деятельности  духовно-нравственной  направленности  курса «Православная 

культуры»» для 5-7 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального  общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 

с.Варыпаево. 

На изучение курса «Православная культура»  отводится  102 часа.   

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана 

на проведение  1 часа в неделю: 5-7 классы -34 часа в год. 

Содержание программы рассчитано на детей  5-7 классов. 

Возраст обучающихся- 11-13 лет. 

Срок реализации программы – 3 года.  

 

1.Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности «Православная культура» 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 
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Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

2.Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Православная культура 

5 класс (34 часа) 

ГЛАВА 1 «Православие в русской культуре» — 16 часов. 

1. «Истоки и своеобразие русской культуры» — 2 часа. 

Определение понятия «культура», православие — государствообразующая и культурообразующая 

религия Русского государства, православное искусство, зодчество, влияние христианства на появление 

славянской письменности. 

2. «Книги Древней Руси» — 4 часа. 

Изобретение славянской азбуки святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием при 

переводе Евангелия. Искусство оформления древнерусской книги, церковнославянский язык; 

новогородские берестяные грамоты. Содержание, искусство оформления и значение в православной 

культуре России древнерусских книг: Остромирова Евангелия, «Изборников» Святослава, «Повести 

временных лет», Толковой Палеи. 

3. «Русские православные храмы» — 4 часа. 

Значение православных храмов на Руси, символизм элементов архитектуры и самобытность храмового 

зодчества Руси. Памятники православного зодчества: Спасо-Преображенский собор в Чернигове, храм 

Покрова Богородицы на Нерли, Успенский Патриарший собор Московского Кремля, храм Василия 

Блаженного, храм Христа Спасителя и его история. 

4. «Иконопись Руси» — 6 часа. 

Понятие «икона», традиция почитания иконы Русской Православной Церковью, Священное Предание об 

истории обретения первых икон Иисуса Христа и Божией Матери. Православные праздники и 

праздничные иконы. Процесс создания православной иконы, первые русские иконописцы — 

преподобные Алипий и Григорий Печерские. Знаменитые и особо почитаемые на Руси иконы: 

Владимирская икона Божией Матери, Казанская икона Божией Матери, икона Божией Матери 

«Знамение», икона Божией Матери «Державная», Спас Нерукотворный, икона святого Георгия 

Победоносца, икона Преподобного Сергия Радонежского. 

5. «Русская духовная музыка» — 1 час. 

Каноны духовной музыки; псалмы Давида  Псалтирь. Отличия русской церковной музыки от 

западноевропейской. Певческие жанры русской духовной музыки. Знаменные распевы и партесное 

пение. Знамена и Киевское письмо. Церковная музыка в творчестве великих русских композиторов. 

6. «Созидатели и защитники русской православной культуры» - 6 часов. 

История жизни и творения великих русских иконописцев преподобных Алипия Печерского и 

Андрея Рублева. Выдающийся русский композитор Д. С. Бортнянский и его духовная музыка. 

Архитектор К. А. Тон и его вклад врусское храмостроение. Преподобный Нестор Летописец. 

Защитники русского культурного наследия — А. И. Мусин-Пушкин, П. Д. Барановский, Д. С. Лихачев. 

ГЛАВА 2 «Крещение Руси» —12 часов. 

1. «Распространение христианского учения на территориях славянских племен» — 2 часа. 

Апостол Андрей Первозванный и его миссионерское путешествие на земли славянских племен. Поход 

866 года киевских князей Аскольда и Дира на Константинополь и «Фотиево» крещение. Княгиня Ольга 

и ее вклад в распространение христианской веры в Киевской Руси. 

2. «Принятие решения князем Владимиром Красное Солнышко о Крещении Руси» — 3 часа. 

Необходимость объединения разрозненных языческих славянских племен. Попытка князя Владимира 

объединить славянские племена путем создания Пантеона богов. Поиск князем единой 

государственной религии для Киевской Руси среди мировых религий того времени. История посыла 

князем Владимиром бояр в разные страны для получения наглядного представления о богослужебной 

культуре. Впечатление послов от богослужения в Софийском соборе в Константинополе. 

3. «Как была крещена Русь» — 7 часов. 
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История крещения князя Владимира в Константинополе. Крещение киевлян. Добровольность 

крещения и уважительное отношение христианства к язычеству. Насильственное крещение жителей 

Новгорода и северных земель Киевской Руси. 

 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Глава 2. «Крещение Руси» — 17 часов. 

§ 2.1. «Распространение христианского учения на территориях славянских племен» Апостол 

Андрей Первозванный и его миссионерское путешествие на земли славянских племен с проповедью 

учения Христа. Поход 866 года киевских князей Аскольда и Дира на Константинополь и «Фотиево» 

крещение. Княгиня Ольга и ее вклад в распространение христианской веры в Киевской Руси. 

§ 2.2.«Принятие решения князем Владимиром Красное Солнышко о Крещении Руси» 

Необходимость объединения разрозненных языческих славянских племен. Попытка князя Владимира 

объединить славянские племена путем создания Пантеона богов. Поиск князем единой 

государственной религии для Киевской Руси среди мировых религий того времени. Впечатление 

послов от богослужения в Софийском соборе в Константинополе. 

§ 2.3. «Принятие решения князем Владимиром Красное Солнышко о Крещении Руси» История 

крещения князя Владимира в Константинополе. Крещение киевлян в Крещатике. Насильственное 

крещение жителей Новгорода и северных земель Киевской Руси. 
§ 2.4.«Новокрещеная Русь». Первые христианские храмы Киева, история строительства и архитектура 

первого на Руси каменного храма — Успения Пресвятой Богородицы, или Десятинной церкви. Роль 

Десятинной церкви в просвещении Киевской Руси. Личные перемены в князе Владимире. Создание 

князем Владимиром «Закона о судах церковных» и «Закона судного людям» как первых документов, 

регламентирующих жизнь государства по нравственным христианским нормам. Начало просвещения 

Киевской Руси. «Сказание о Борисе и Глебе». 

§ 2.5. «Расцвет культуры на Руси в XI веке. Просвещение Киевской Руси во время правления 

Ярослава Мудрого. Первые свытые —  Борис и Глеб. Развитие храмостроения в Киеве. Киево-

Печерская лавра и вклад Лавры в православно-просветительную деятельность Киевской Руси. История 

строительства, архитектура и значение для Киевской Руси собора Святой Софии Киева. Назначение 

князем первого русского митрополита. Строительство в Киеве Золотых ворот с Благовещенской 

церковью. Завещание Ярослава Мудрого. Продолжение просвещения Киевской Руси и укрепления 

христианской веры и православного уклада жизни сыновьями Ярослава Мудрого. Начало традиции 

почитания на Руси святого Николая Чудотворца. 

Глава 3. «Начало славянской письменности» — 17 часов. 

§ З.1.    «Создатели    славянской    письменности    — святые равноапостольные братья Кирилл и 

Мефодий». Детские и юношеские годы Константина Философа и Мефодия, научная богословская и 

миссионерская деятельность Константина Философа. Миссия Константина и Мефодия в Хазарии. 

Предание об отправке греческим царем Михаилом братьев Константина и Мефодия в славянские земли 

с миссией перевода Священного Писания на славянский язык. Предание о создании Константином 

Философом славянской азбуки. «Пространное житие Константина Философа».  «Похвальное письмо 

Кириллу и Мефодию». Праздник славянской письменности и культуры. 

§ 3.2. «Славянский алфавит — кириллица». Славянские азбуки кириллица и глаголица.  «Сказание о 

письменах» черноризца. Евангелие от Иоанна — первая книга, переведенная Константином 

Философом на славянский язык. Старославянский и церковнославянский языки. Реформы 

церковнославянского языка Петра I; гражданский алфавит, современный русский алфавит.  

§ 3.3. «Первые книги на славянском языке» Описание книг Священного Писания и значение Библии 

для человечества. Евангелие — первая книга, переведенная на славянский язык святыми 

равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием. Описание состава и смысла канонического для 

православной веры Четвероевангелия. Апостол и его содержание. Иудейский царь Давид, псалмы 

Давида и Псалтирь как богослужебная православная книга. Остромирово Евангелие как древнейшая 

дошедшая до нас датированная книга. 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

ГЛАВА 4 «Священное писание» — 22 часа. 

§4.1. «Библия — главная книга христианства». Священное Писание и Священное Предание. Библия, 

Ветхий Завет и Новый Завет. Типы книг Ветхого Завета. Книги Нового Завета. Четвероевангелие, 

особенности Евангелий, история их создания и авторы. Книга Деяния Апостолов. Соборные послания 

Апостолов. Книга Откровение. Дух, духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Прародители 

человечества. Всемирный потоп, праведный Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение и 
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разделение народов. Избрание Авраама.  Иаков.  Моисей.  Ветхозаветная  Церковь  (Древний  Израиль).   

Скиния Завета, 

Иерусалимский храм в Древнем Израиле. Священное Писание о природе мужчины и женщины, 

их взаимоотношениях. Заповеди Ветхого Завета. Евангелие — Благая Весть. Евангельская история. 

Историчность Иисуса Христа и Евангельских событий. Нагорная проповедь. Заповеди Блаженства, 

Заповедь любви. Духовная сущность греха. Благодать. Боговоплощение, Богочеловек Иисус Христос, 

Искупление. Евангельские притчи. Чудеса Иисуса Христа над природой. Смерть и Воскресение Иисуса 

Христа.  Посмертная жизнь человека и будущее человечества в православной культуре. Всеобщее 

Воскресение и Страшный Суд. Жизнь и Успение Богородицы. Основание Христианской Церкви. 

Миссионерские путешествия апостолов Христа, первые поместные церкви. Жизнь первых христиан. 

§4.2. «Первая полная славянская Библия на Руси». История составления первого полного 

Библейского свода на славянском языке. Значение первой полной Библии на славянском языке для 

русской православной культуры. Художественное оформление Геннадиевской Библии. Жизнь и деяния 

архиепископа Новгородского Геннадия. 

ГЛАВА 5 «Многообразие жанров древнерусской литературы» -12ч 

§ 5.1. «Слово как жанр древнерусской литературы» .Богатство жанров древнерусской литературы. 

Слово как жанр, соединивший ораторское искусство с фольклорными традициями хвалебных песен и 

плачей. Слово как патриотическое воззвание, отражающее смысл человеческой жизни во всемирной 
истории, содержащее размышления о причине и следствии описываемых событий с точки зрения 

Божьего промысла. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Описание смысла 

существования России в обретении спасения. «Слово о погибели Русской земли» и отражение в нем 

православной культурологической традиции. «Задонщина» — отражение исторических событий и 

православного мировоззрения. 

§ 5.2. «Житие как жанр древнерусской литературы». Традиции описания земной жизни русских 

православных святых, их деяний по распространению православной веры на Руси, а также 

совершаемых ими подвигов и чудес. Сонмы русских православных святых. «Житие Александра 

Невского» как один из первых примеров жития нового православного святого. «Житие Преподобного 

Сергия Радонежского». Жизнь и духовный подвиг Преподобного Сергия Радонежского — главного 

духовника России. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Православная культура» 

5 класс  

№ п/п  

Наименвание раздела и тем 

Часы 

Глава 1. Православие в русской культуре- 16 часов. 

§1.1.Истоки и своеобразие русской культуры.  2часа. 

1.  Вводный урок . 1 

2.  Своеобразие русской культуры. 1 

§1.2. Книги древней Руси. 4часа. 

3.  Какие книги были первыми на Руси и как они создавались. 1 

4.  ОстромировоЕвангелие. 1 

5.   «Изборники» Святослава. 1 

6.   «Повесть временных лет», Толковая Палея. 1 

§ 1.3. Русские православные храмы. 4часа. 

7.  Особенности русского храмового зодчества и значение 

храмов в жизни наших предко. 

1 

8.  Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Храм Покрова 

Богородицы на Нерли. 

1 

9.  Патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы в 

Московском Кремле. 

1 

10.  Храм Василия Блаженного. Храм Христа Спасителя в 

Москве. 

1 

§ 1.4. «Иконопись наРуси». 6часов. 

11.  Основы иконографии православной церкви: иконы Божией 

Матери, и «Спас на убрусе». 

Иконывеликихправославныхпраздников.  

 

1 
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12.  Икона Владимирской Божией Матери.  1 

13.  Икона Казанской Божией Матери. 1 

14.  Икона святого Георгия Победоносца. Покров 

«Преподобный Сергий Радонежский». 

1 

15.  Урок контроля знаний за первое полугодие 5-го класса 1 

16.  Защита творческих проектов по главе «Православие в 

Русской культуре». 

1 

 

Глава 1. Православие в русской культуре. 7часов 

§ 1.5. Русская духовнаямузыка. 1час. 

17.  Русская Духовная музыка. 1 

§ 1.6. Создатели и защитники русской культуры. 6часов. 

18.  Иконописцы Руси: преподобный Алипий Печерский. 1 

19.  Иконописцы Руси: Андрей Рублёв. 1 

20.  Русские композиторы и зодчие. 1 

21.  Первые русские писатели: Нестор Летописец. 1 

22.  Защитники русской православной культуры: граф А.И. 

Мусин-Пушкин, П.Д. Барановский и Д.С. Лихачёв. 

1 

23.  Урок контроля знаний  по главе  1                          

«Православие в русской культуре». 

1 

Глава 2. Крещение Руси. 12 часов. 

§ 2.1 «Распространение христианского учения на территориях славянских племён». 

2часа. 

24.  Предыстория  Крещения Руси от апостола Андрея 

Первозванного до «Фотиева» крещени. 

1 

25.  Предыстория крещения Руси от святой княгини Ольги до 

святого князя Владимира Красное Солнышко. 

1 

§ 2.2. «Принятие решения князям Владимиром Красное Солнышко о Крещении Руси». 

3часа. 

26.  Поиск князем Владимиром единого бога для Киевской 

Руси  

1 

27.  Выбор веры для Руси князем Владимиром Красное 

Солнышко. Рассказы миссионеров и решение о послании 

послов в разные страны. 

1 

28.  Выбор веры для Руси князем Владимиром Красное 

Солнышко.. 

1 

2.3. Как была крещена Русь. 7часов. 

29.  Крещение Князя Владимира Красное Солнышко. 1 

30.  Крещение Киева и Новгорода. 1 

31.  Урок контроля знаний  по главе 2 «Крещение Руси». 1 

32.  Урок контроля знаний за курс 5кл.. 1 

33.  Урок контроля знаний за курс 5кл. 1 

34.  Проект «Традиции нашего села» 1 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов темы 

 

Кол-во часов 

Глава 2. «Крещение Руси» — 17 часов. 

1.  Распространение христианского учения на территориях 

славянских 

племен. 

1 

2.  Принятие решения князем Владимиром Красное 1 
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7 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов темы 

Кол-во часов 

Глава 4 «Священное писание» — 22 часа. 

1.  Что такое Священное Писание. Библия о сотворении мира. 1 

Солнышко о Крещении Руси. 

3.  Крещение князя Владимира Красное Солнышко. 1 

4.  Крещение Киева и Новгорода. 1 

5.  Храмостроительство в Новокрещенной Киевской Руси  

1 

6.  Зарождение на Руси новой христианской духовности. 1 

7.  Смерть князя Владимира. История братоубийства сыновей 

князя Владимира – Бориса  и Глеба. 

 

1 

 

8.  Первые русские святые. Конец Святополка  Окаянного.  

1 

9.  Повторение, систематизация и обобщение знаний по 

материалам п.2.4 

1 

10.  Просвещение Руси при Ярославе Мудром. 1 

11.  Храмостроительство при Ярославе Мудром. 1 

12.  «Слово о Законе и Благодати» 1 

13.  Укрепление Киева. Строительство Золотых ворот с 

Благовещенской церковью. 

 

1 

14.  Киево-Печерский монастырь.  1 

15.  Завещание Ярослава Мудрого. 1 

16.  Контрольная работа по главе 2.«Крещение Руси». 1 

17.  Защита творческих проектов по главе «Крещение Руси». 1 

Глава 3.«Начало славянской письменности» — 17 часов. 

18.  Детство и юность Константина Философа. 1 

19.  История создания славянской азбуки. 1 

20.  Защита святыми братьями славянского языка. 1 

21.  Обобщение и систематизация знаний по истории создания 

славянской азбуки. 

 

1 

22.  Славянские азбуки – кириллица, глаголица. 1 

23.  «Сказание о письменах черноризца Храбра.» 1 

24.  Перевод святыми братьями на славянский язык Псалтири,  

Евангелия и Апостола. 

 

1 

25.  Старославянский и церковно-славянский языки. 1 

26.  Гражданский алфавит и современный русский язык. 1 

27.  Евангелие и Апостол –первые книги Библии 

переведенные на славянский язык. 

1 

28.  Псалтирь. 1 

29.  Остромирово Евангелие. 1 

30.  Обобщение и систематизация знаний по главе 3.«Начало 

славянской письменности». 

 

1 

31.  Контрольная работа по главе 3.«Начало славянской 

письменности». 

 

1 

32.  Защита творческих проектов по главе 3.«Начало 

славянской письменности».  

 

1 

33.  Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 1 

34.  Повторение 1 
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2.  Изучение книг Ветхого Завета от Каина до Иакова. 1 

3.  Изучение книг Ветхого Завета  о сыновьях Иосифа, Моисее, 

жизнь евреев в Египте. 

1 

4.  Изучение книг Ветхого Завета об исходе евреев из Египта, 

десяти заповедях Божьих и скинии. 

1 

5.  . Сороколее странствование по пустыне и обретение земли 

обетованной, судьи и первые цари еврейского народа. 

 

1 

6.  Библия о царе Соломоне, храме Соломона, разделение царств, 

падение Иерусалима, о пророках Ветхого Завета. 

 

1 

7.  Контрольная работа по проверке знаний содержания книг 

Ветхого Завета. 

1 

8.  Книги Нового Завета о Рождестве и Благовещении Пресвятой 

Богородицы, Рождестве Христовом, Сретении Господнем и 

бегстве семьи Иисуса в Египет. 

 

1 

9.  Библия о жизни Иоанна Крестителя, Крещении Господнем. 

Рассказы о первых учениках и первых чудесах Иисуса. Новый 

Завет об Иисусе Христе как целителе. 

 

1 

10.  Библия о чудесах над природой и притчах Иисуса Христа. 
Молитва Господня и ее смысл. Преображение Господне. 

 
1 

11.  Евангелие о воскрешении Лазаря, Входе Господнем в 

Иерусалим, Тайной Вечере, взятии Иисуса под стражу. 

 

1 

12.  Евангелие о Воскрешении Христовом и явлениях Христа 

после Воскресения. 

 

1 

13.  Вознесениие Господне. СошествииСвятого Духа на апостолов 

после Вознесения Господня. Жизни и Успении Пресвятой 

Богородицы. 

 

1 

14.  Контрольная работа по проверке знаний содержания книг 

Нового завета. 

 

1 

15.  Контрольная работа по проверке знаний содержания книг 

Нового завета. 

 

1 

 

16.  Первая полная славянская Библия. 1 

17. Первая полная славянская Библия на Руси. 1 

18. Защита творческих работ по темам 1-6. 1 

 

 

19. Защита творческих работ по темам 7-13. 1 

20. Защита творческих работ по темам 14-22. 1 

21. Защита творческих работ по темам 23-30. 1 

22. Контрольная работа по главе: «Священное писание» 1 

Глава 5 «Многообразие жанров древнерусской литературы» — 12 часов. 

23. «Слово о Законе и Благодати». 1 

24. «Слово о погибели Русской земли». 1 

25. «Задонщина». 1 

26. Контрольная работа:  

«Слово» как жанр древнерусской литературы». 

 

1 

27. Житие великого князя Александра Невского». 1 

28. «Житие Преподобного Сергия Радонежского». 1 

29. «Житие Преподобного Сергия Радонежского». 1 

30. «Проложное Житие святой Ольги». 1 

31. Контрольная работа: «Житие » как жанр древнерусской 1 



919 
 

литературы». 

32. Урок систематизации и коррекции знаний. 1 

33. Контрольная работа. 1 

34. Итоговая контрольная работа. 1 

 

2.2.2.25.2.  «Полезные навыки» 

Программа внеурочной деятельности социальной  направленности  курса «Полезные навыки»» для 5-7 

классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального  общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373. на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с.Варыпаево. 

 

На изучение курса «Полезные навыки»  отводится  102 часа.   

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана 

на проведение  1 часа в неделю: 5-7 классы -34 часа в год. 
Содержание программы рассчитано на детей  5-7 классов. 

Возраст обучающихся- 11-13 лет. 

Срок реализации программы – 3 года.  
 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

 

Личностные результаты: 

• формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

• формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

• формирование эффективного общения взаимодействия с людьми, неагрессивного отстаивания 

своей позиции и отказа в ситуации давления; 

• формирование духовно-нравственных оснований; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективной (индивидуальной) деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

• планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

• выстраивать самостоятельный творческий маршрут самовыражения через увлечения 

развивающие личность. 

коммуникативные УУД: 

• участвовать в жизни микро-  и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);  

• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли. 

• применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач;  

познавательные УУД: 

• использовать знаково-символические средства для решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

 

Предметные результаты: 

• соблюдение  режима дня, выполнение навыков личной гигиены,  навыков ухода за одеждой и 

обувью, соблюдение аккуратности во внешнем виде, поддержание чистоты в квартире,  в своей 

комнате, на рабочем месте;  

• рациональное  питание, как составная часть здорового образа жизни; 

• соблюдение правил дорожного движения, отказ от вредных привычек и уметь противостоять 

давлению со стороны;  раскрывать личностную и социальную значимость дружбы как высших 

человеческих чувств. 
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2. Содержание курса «Полезные навыки» 

5 класс (34 часов на учебный год) 

I Введение.(2ч) 

Пре – тест. Знакомство с курсом.  

II Развитие самопознания и рефлексии. (7ч) 

Кто придумал этикет? Зачем нужен этикет? Общение в жизни человека. Я глазами других. 

Самооценка. Мои внутренние друзья и мои внутренние враги. Ярмарка достоинств. 

Ищу друга. 

III Обучение навыкам позитивного общения. (6ч) 

Приятно ли с тобой общаться? Почему люди ссорятся? Барьеры общения. Предотвращение 

конфликтов. Учимся слушать друг друга. Уверенное и неуверенное поведение. Нужна ли 

агрессия? 

IV Разрешение проблем общения. (8ч) 

Пойми меня. Мои проблемы. Обиды. Критика. Комплементы или лесть? Груз привычек.  

Азбука перемен. Умение вести беседу 

V Обучение навыкам эффективного общения. (12ч) 

Что такое психоактивное вещество? Соблюдай безопасность! (Часть 1). Соблюдай 

безопасность! (Часть 2). Кто и почему употребляет ПАВ? (Часть 1). Кто и почему употребляет 
ПАВ? (Часть 2). Давление, влияния, ситуации. Ингалянты. 

Болезни от курения. Детская зависимость. Здоровье – богатство на все времена. Мое здоровье. 

Знать, уметь, привыкать. Пост – тест. 

6 класс (34 часа на учебный год) 

I Введение(5ч) 

Пре – тест 

II Поговорим о воспитанности (10ч) 

Кто придумал этикет? Зачем нужен этикет? Мы живем среди людей. Приветствия 

III Психология общения 

Умение вести беседу. Как начать разговор? Как поддерживать и завершать разговор. 

Телефонный разговор. Принимаем гостей. Тревожность. Преодоление тревожности. 

Преодоление тревожности. Манипулирование. Манипулирование и давление. 

IV Основы здорового образа жизни(8ч) 

Наркотики. Что такое наркотики? Мои проблемы. Азбука перемен. Факторы, влияющие на 

здоровье. Воздействие никотина на организм. Влияние алкоголя на организм. Действие 

алкоголя на мозг. 

V Культура поведения (12ч) 

Вежливость. Встречают по одежке. Гость в жом – радость в дом. А у нас во дворе. 

Фотография души. Дары приносящие. Осторожно! Двери закрываются. Знать, уметь, 

привыкать. Разумно и просто. Принимаем гостей. Итоговое занятие. 

Пост – тест. 

7 класс (34 часа на учебный год) 

I Введение (1ч) 

1.Пре – тест 

II Психология общения(10ч) 

Я и мои поступки. Я глазами других. Самооценка и самовоспитание. Мои внутренние друзья  

и мои враги. Как преодолеть стеснительность. Ищу друга. Барьеры общения. Учимся слушать 

друг друга. Ответственность. 

III Факторы, влияющие на здоровье(16ч) 

Что такое наркомания? История наркотизма. Что такое марихуана? Правда и ложь о марихуане. 

Развитие зависимости. Наркотики и закон. Избавление от зависимостей  

профилактики. Я принимаю решение. История старого Джина. Разрушающее действие табака 

на человека. Кратковременные и длительные последствия курения. Да здравствуй чистый 

воздух. Еще раз о табачном обмане. Урок – викторина против табака. Пассивное курение. 

Избавление от табачной зависимости. Что представляют собой наиболее распространенные 

алкогольные изделия. Разрушение алкоголем организма человека. 

IV Основы здорового образа жизни (8ч) 

Причины возникновения болезней. Основы самоконтроля за состоянием здоровья. Личная 

гигиена. Культура одежды. Вперед к здоровью. 

Пост –тест. 
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8 класс (35 часов на учебный год) 

I Введение (1ч) 

Пре-тест 

II Основы этикета (9ч) 

Поговорим о воспитанности. С чего начинается этикет. Из истории этикета. Речевой этикет. 

III Я и мой выбор. (8ч) 

Познай самого себя. Я личность. Я познаю и совершенствую себя. Мир моих увлечений. 

Разумно и просто. Неповторимость индивидуальности. 

Надо ли человеку быть красивым. Красен человек статью. В человеке все должно быть 

прекрасно. Знать. Уметь. Привыкать. 

IV Факторы, влияющие на здоровье.(2ч) 

Человек и наркотики: кому и зачем это нужно. Психологическая игра «Вокзал мечты». 

«Скажи наркотикам – нет». Юность без наркотиков и алкоголя. О вреде токсикомании и 

наркомании. Разрушение алкоголем организма человека. Алкоголь – шаг в пропасть. 

Разрушающее действие табака. Урок – викторина против табака. 

V Основы здорового образа жизни(12ч) 

Я выбираю здоровье. Я принимаю решение. 

VI Психология общения(3ч) 

Ты и окружающие. Выбор жизненных ценностей. Азбука безопасности. С точки зрения 

других. Как помочь при отравлении. Сильная личность. Как помочь человеку справиться с 

горем. Мои проблемы. Защита против жесткого обращения. О любви к себе. Мы и другие. Мы  

живем среди людей. Меры борьбы с терроризмом. «Крутой» или «уверенный» в себе. 

Посеешь привычку, - пожнешь характер. Пост – тест. 

 

 

3. Тематическое планирование курса «Полезные навыки» 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

 

Тема  Кол-во часов 

1 Введение.(2ч) 

Знакомство с курсом. Пре – тест 

1 

2 Что такое психоактивное вещество? 1 

3 Развитие самопознания и рефлексии. (7ч) 

 Зачем нужен этикет?  

 

1 

4 Общение в жизни человека 1 

5 Я глазами других 1 

6 Самооценка 1 

7 Мои внутренние друзья и мои внутренние 

враги 

 

1 

8 Ярмарка достоинств 

 

1 

9 Ищу друга 1 

10 Обучение навыкам позитивного общения.(6ч) 

Почему люди ссорятся?  

 

1 

11 Барьеры общения 1 

12 Предотвращение конфликтов 1 

13 Учимся слушать друг друга 1 

14 Уверенное и неуверенное поведение 1 

15 Нужна ли агрессия? 1 

16 Разрешение проблем общения (8ч) 

 Пойми меня  

 

1 

17 Мои проблемы 1 

18 Обиды 1 
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19 Критика 1 

20 Комплементы или лесть? 1 

21 Груз привычек 1 

22 Азбука перемен 1 

23 Умение вести беседу 1 

24 Обучение навыкам эффективного общения (12ч) 

 Что такое психоактивное вещество?  

 

1 

25 Соблюдай безопасность! (Часть 1 1 

26 Соблюдай безопасность! (Часть2) 1 

27 Кто и почему употребляет ПАВ? (Часть1) 1 

28 Кто и почему употребляет ПАВ? (Часть2) 1 

29 Давление, влияния, ситуации… 1 

30 Давление, влияния, ситуации… 1 

31 Ингалянты. 1 

32 Болезни от курения. Детская зависимость 1 

33 Здоровье – богатство на все времена. Мое 

здоровье. 

 

1 

34 Знать, уметь, привыкать.  

 

1 

 

 

 

6 класс (34 часа) 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение (5ч) 

 Пре – тест.  

 

2 Поговорим о воспитанности. 1 

3 Кто придумал этикет? 1 

4 Зачем нужен этикет? 1 

5 Мы живем среди людей. 1 

6 Психология общения. (10ч) 

 Умение вести беседу 

1 

7 Как начать разговор? 1 

8 Как поддерживать и завершать разговор 1 

9 Телефонный разговор 1 

10 Принимаем гостей. 1 

11 Тревожность.  1 

12 Преодоление тревожности. 1 

13 Преодоление тревожности. 1 

14 Манипулирование 1 

15 Манипулирование и давление 1 

16 Факторы, влияющие на здоровье (8ч) 

 Наркотики.  

1 

17 Что такое наркотики? 1 

18 Мои проблемы 1 

19 Азбука перемен 1 

20 Факторы, влияющие на здоровье 1 

21  Воздействие никотина на организм. 1 

22 Влияние алкоголя на организм. 1 

23 Действие алкоголя на мозг. 1 

24 Культура поведения. (12ч) 

 Вежливость  

1 

25 Встречают по одежке. 1 
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26 Гость в дом – радость в дом. 1 

27 А у нас во дворе. 1 

28 Фотография души 1 

29 Дары приносящие 1 

30  Осторожно! Двери закрываются 1 

31 Знать, уметь, привыкать 1 

32 Знать, уметь, привыкать 1 

33 Разумно и просто. 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

7 класс (34 часа) 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение (1ч) 

 Пре – тест 

1 

2 Психология общения (10ч) 

 Я и мои поступки.  

1 

3 Я глазами других. 1 

4 Самооценка и самовоспитание. 1 

5 Мои внутренние друзья и мои враги 1 

6 Как преодолеть стеснительность 1 

7 Ищу друга 1 

8 Барьеры общения. 1 

9 Учимся слушать друг друга. 1 

10 Ответственность 1 

11  Ответственность 1 

12 Факторы риска. Психологическое здоровье. (16ч) 

 Психоактивные вещества и здоровье. 

1 

13 Влияние табакокурения на системы органов 

человека. 

1 

14  Разрушающее действие табака на здоровье 

подростка. 

1 

15 Кратковременные и длительные последствия 

курения. 

1 

16 Пассивное курение 1 

17 Курение и здоровье 1 

18 Урок – викторина против табака. 1 

19 Алкоголь и его вредное влияние на организм 1 

20 Влияние алкоголя на здоровье подростка 1 

21 Алкоголь шаг в пропасть. 1 

22 Наркотики и последствия их употребления 1 

23 О вреде токсикомании и наркомании. 1 

24 Человек и наркотики 1 

25 Юность без наркотиков и алкоголя. 1 

26 Наркотики и закон 1 

27 Скажи наркотикам – нет 1 

28 Питание и здоровье (3ч) 

 Основы правильного питания.  

1 

29 Неправильное питание - причина многих болезней. 1 

30 Определение норм питания 1 

31 Основы здорового образа жизни (5ч) 

 Особенности подросткового периода. 

Репродуктивное здоровье. Конфликтные ситуации, 

способы их предупреждения. 

1 

32 Основы самоконтроля за состоянием здоровья 1 

33 Влияние на здоровье средств массовой информации. 1 

34 Итоговая конференция «Трудно ли быть здоровым?» 1 
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2.2.2.25.3.  «Занимательная информатика» 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности курса «Занимательная 

информатика» для 5-7 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального  общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 

с.Варыпаево. 

На изучение курса «Занимательная информатика» отводится  102 часа.   

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана 

на проведение  1 часа в неделю: 5-7 классы -34 часа в год. 

Содержание программы рассчитано на детей  5-7 классов. 

Возраст обучающихся- 11-13 лет. 

Срок реализации программы – 3 года.  

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные: 

  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса; 

• потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• способность к самооценке; 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

Метапредметные: 

Познавательные  

• начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

•  сбор информации; 

• обработка информации (с помощью  ИКТ);  

• анализ информации;  

• передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• классификация по заданным критериям; 

• установление аналогий;  

• построение рассуждения. 

 

Регулятивные  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;  

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планирование достижение 

этой цели, создание вспомогательных эскизов в процессе работы;  

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, 
выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.  

 

Коммуникативные 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• ставить вопросы; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Предметные: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений об основных предметных понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» и их свойствах; 

• развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• развитие представлений о числах, числовых системах; 

• овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать сложные 

алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры; 

• развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений и 

моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью средств ИКТ; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие основных навыков 

использования компьютерных устройств и программ; 

• формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

• владение понятиями "презентация", "слайд", "анимация", "демонстрация", "дизайн 

презентации", "шаблон презентации"; 

• умение спроектировать, изготовить и разместить на ПК анимированный, интерактивный слайд-

фильм объемом 5 и более слайдов на заданную тему; 

• владение приемами организации и самоорганизации работы по изготовлению презентации; 

• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для создания презентаций. 

 

1. Содержание курса «Занимательная информатика» 

 

5 класс (34 часа) 

Введение (2 часа) 

Введение. Правила техники безопасности в компьютерном классе и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  Правила поведения в кабинете информатики. 

Вернисаж. Что это…? 

 

Microsoft PowerPoint. Общий обзор (3 часа) 

Понятие электронных публикаций. Примеры электронных публикаций. Программы для создания 

электронных публикаций.  

Понятие презентации и компьютерной презентации,  их назначение и применение. Просмотр 

программных и технических средств,  предназначенных для создания и демонстрации презентаций. 

Программа подготовки презентаций MS PowerPoint. Понятие презентации. Понятие слайда. Окно 

программы. Заголовок. Меню. Объекты презентации. Сохранение презентации. 

 

Практическая работа № 1 «Запуск и завершение работы, знакомство с элементами окна программы  MS 

PowerPoint. Сохранение презентации». 

 

Сканирование изображений (2 часа) 

Форматы сканеров. Характеристики сканеров. Программное обеспечение. Интерфейс. 

Инструментальная панель. Главное меню. Параметры сканирования. Формат сканированных 

графических изображений. 

 

Практическая работа № 2   «Сканирование фотографий и рисунков для иллюстрации материала». 

 

Технология создания презентации (22 часа) 

Слайды. Выбор макетов слайдов. Последовательность действий при создании электронной 

презентации.  Основные принципы дизайна. Дизайн презентации. Шаблоны презентации. Принципы 

стилевого оформления презентаций. Цветовая схема слайда. Изменение цветовой схемы слайдов 

презентации.  
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Ввод и редактирование текста. Работа с графической информацией.  Работа с сортировщиком 

слайдов. Добавление анимационных эффектов, настройка параметров анимации. Вставка звука, музыки 

и видеоклипов в презентацию. Создание презентации, использование управляющих кнопок и 

гипертекстовых переходов. 

Подготовка презентации к показу, демонстрация. Автоматическая и ручная смена слайдов, 

установка временных интервалов для демонстрации слайдов. Циклический непрерывный показ 

презентации в автоматическом режиме. 

 

Практическая работа № 3  «Создание первых 5 и более слайдов в MS PowerPoint с применением 

графических изображений». 

Практическая работа №4  «Выбор дизайна презентации». 

Практическая работа №5  «Работа с цветовыми схемами» 

Практическая работа №6  «Работа с текстом» 

Практическая работа №7  «Работа с изображением» 

Практическая работа №8  «Работа с сортировщиком слайдов». 

Практическая работа №9 «Добавление эффектов анимации». 

Практическая работа №10 «Использование звука, музыки и видео в демонстрации слайдов». 

Практическая работа №11 «Создание элементов управления презентации». 
Практическая работа №12 «Показ презентации» 

 

Разработка индивидуального творческого проекта (4 часа) 

Индивидуальная работа по разработке творческого проекта.  

Выбор темы. Постановка проблемы. Составление плана. Разработка сценария. Создание слайдов. Ввод 

текста на слайде. Сохранение файла. Вставка рисунков, видео, анимации.  Смена слайдов. 

Редактирование презентации. Представление созданных проектов. 

 

Конкурс творческих проектов (1час) 

Защита творческих проектов на конкурсе, награждение победителей дипломами, грамотами, ценными 

подарками. 

 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Знакомство с программной средой Scratch 

Свободное программное обеспечение. Авторы программной среды Scratch. Параметры для скачивания 

и установки программной среды на домашний компьютер. 

Основные элементы пользовательского интерфейса программной среды Scratch. Внешний вид рабочего 

окна. Блочная структура систематизации информации. Функциональные блоки. Блоки команд, 

состояний, программ, запуска, действий и исполнителей. Установка русского языка для Scratch. 

Создание и сохранение документа. Понятия спрайта, сцены, скрипта. Очистка экрана. 

Основной персонаж как исполнитель программ. Система команд исполнителя (СКИ). Блочная 

структура программы. Непосредственное управление исполнителем. 

Библиотека персонажей. Сцена и разнообразие сцен, исходя из библиотеки данных. Систематизация 

данных библиотек персонажей и сцен. Иерархия в организации хранения костюмов персонажа и фонов 

для сцен. Импорт костюма, импорт фона. 

Аналитическая деятельность: 

выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

определять технические устройства для ввода и вывода информации; 

понимать иерархическую организацию библиотеки данных программной среды; 

выделять путь к элементам библиотеки; 

выделять фрагменты изображения для дальней работы с ними; 

планировать работу по созданию сложных изображений путем копирования и масштабирования 

простых; 

выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для создания фрагмента 

изображения; 

различать верхний и нижний цвета изображения; 

придумывать и создавать различные градиенты для заливки замкнутой области; 

планировать создание симметричных изображений. 

Практическая деятельность: 

выбирать и запускать программную среду Scratch; 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=e9e5e29bc6e409fd6c52c4c77dbaef3e&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//lesson.mih.ru/pp/pp_2/index.htm#m4
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работать с основными элементами пользовательского интерфейса программной среды; 

изменять размер и перемещать окно программы, выбирать необходимый режим окна; 

вводить имя файла с помощью клавиатуры; 

выбирать необходимый файл из нужной папки библиотеки программы; 

создавать, копировать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

соблюдать требования техники безопасности при работе в компьютерном классе. 

Раздел 2. Компьютерная графика 

Компьютерная графика. Векторные и растровые графические редакторы. Встроенный растровый 

графический редактор. Основные инструменты графического редактора — кисточка, ластик, заливка 

(цветом или градиентом), рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов и окружностей, 

выбор фрагмента изображение и отражение его по горизонтали или вертикали, использование 

инструмента печать для копирование выделенной области изображения, работа с текстом. Масштаб 

фрагмента изображения. Палитра цветов, установка цвета переднего плана и фона, выбор цвета из 

изображения с помощью инструмента пипетка. Изменение центра костюма. Изменение размера 

костюма. 

Основные возможности изменения внешнего вида исполнителя: 1) использование встроенной 

библиотеки данных путём импорта её элемента; 2) редактирование выбранного элемента с помощью 

инструментов встроенного растрового графического редактора; 3) создание собственных изображений в 
других программах (например, LibreOfficeDraw) и импортирование их в программную среду Scratch.  

Знакомство с основными графическими примитивами векторного редактора LibreOfficeDraw. 

Возможность создания геометрических фигур без внутренней заливки, но с текстовым блоком внутри. 

Стрелки, их направление. 

Аналитическая деятельность: 

выделять фрагменты изображения для дальней работы с ними; 

планировать работу по созданию сложных изображений путем копирования и масштабирования 

простых; 

выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для создания фрагмента 

изображения; 

различать верхний и нижний цвета изображения; 

придумывать и создавать различные градиенты для заливки замкнутой области; 

планировать создание симметричных изображений. 

Практическая деятельность: 

использовать простейшие растровые и векторные редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

изменять центр изображения; 

вносить изменения в изображения из встроенной библиотеки; 

создавать сложные графические объекты путем копирования и модификации простых объектов и их 

фрагментов, 

использовать возможности работы с цветом. 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя, 

приводящих от исходных данных к конечному результату. Схематическая запись алгоритма. 

Использование геометрических фигур для схематической записи алгоритма. Создание блок-схем в 

свободном векторном редакторе LibreOfficeDraw. 

Линейные алгоритмы 

Основные признаки линейного алгоритма. Схематическое описание линейного алгоритма. 

Геометрические примитивы, используемые для описания линейного алгоритма. 

Программное управление исполнителем. Создание программ для перемещения исполнителя по 

экранному полю. Понятие поворота исполнителя в определенное направление. Прямой угол. Поворот 

исполнителя на прямой угол по часовой стрелке и против часовой стрелки. 

Создание программ для рисования линий. Изменение цвета и толщины рисуемой линии. Особенности 

пунктирной линии. Написание программы для исполнителя, чтобы он оставлял пунктирную линию при 

перемещении по экранному полю. 

Прямоугольник, квадрат — основные черты. Написание программ для движения исполнителя вдоль 

сторон квадрата, прямоугольника. Внесение изменений в программу рисования квадрата, если 

необходимо получить другой размер стороны квадрата. 

Прерывание программы. 

Циклические алгоритмы 



928 
 

Многократное повторение команд как организация цикла. Особенности использования цикла в 

программе. Упрощение программы путём сокращения количества команд при переходе от линейных 

алгоритмов к циклическим. 

Схематическая запись циклического алгоритма. 

Типы циклических алгоритмов. Основные конструкции программной среды, используемые для 

написания программ исполнителям с применением циклов. 

Конечный цикл. Сокращение программы для исполнителя, рисующего линии, квадраты, 

прямоугольники при использовании цикла. Программа исполнителя для рисования нескольких 

однотипных геометрических фигур, например, нескольких квадратов из одной вершины, но с 

различным значением стороны. 

Конструкции программной среды спрятаться/показаться. Выполнение программы исполнителем, не 

показанным на поле выполнения программы. 

Написание и отладка программ с применением конструкции цикл в цикле. 

Бесконечный цикл. Повторяющаяся смена внешности исполнителя для имитации движения персонажа. 

Использование бесконечного цикла для создания анимации. 

Получение различного эффекта воспроизведения программы при изменении костюма исполнителя 

Scratch. 

Параллелизм в программной среде 
Использование нескольких исполнителей. Копирование программы одного исполнителя другим. 

Выполнение одинаковых программ разными исполнителями с использованием различных начальных 

условий. Параллельное выполнение одинотипных действий. Принцип суперкомпъютерных технологий. 

Таймер для вычисления времени выполнения программы. Уменьшение показаний таймера при 

использовании параллельных вычислений. 

Интерактивность программ. Возможность организации диалога между исполнителями. Операторы для 

слияния текстовых выражений. 

Взаимодействие исполнителей путём касания друг друга или цвета. Использование сенсоров при 

взаимодействии исполнителей. Задержка выполнения программы. 

Работа исполнителей в разных слоях изображения. 

Ветвление в алгоритмах 

Использование ветвления при написании программ. Короткая форма. Полная форма условного 

оператора. Конструкции ветвления для моделирования ситуации. 

Цикл пока. Повторение команд исполнителя при выполнении определенного условия. 

Последовательное выполнение фрагментов программы разными исполнителями 

Типы исполнителей программной среды Scratch. Системы команд исполнителей. Различные системы 

команд для разных типов исполнителей. 

Управление событиями. Передача сообщений исполнителям для выполнения определенной 

последовательности команд. 

Передача управления между различными типами исполнителей. 

Аналитическая деятельность: 

придумывать задачи для исполнителей программной среды; 

выделять ситуации, для описания которых можно использовать линейный алгоритм, алгоритм с 

ветвлениями, повторениями; 

определять эффективный способ решения поставленной задачи; 

находить параллельности в выполняемых действиях и программировать их с помощью нескольких 

исполнителей; 

планировать последовательность событий для заданного проекта. 

Практическая деятельность: 

составлять и отлаживать программный код; 

использовать конструкции программной среды для создания линейных, разветвленных и циклических 

алгоритмов; 

организовывать параллельные вычисления; 

организовывать последовательность событий программы, передачу управления от одних исполнителей 

другим. 

Раздел 4. Проектная деятельность и моделирование процессов и систем 

Мультимедийный проект. Описание сюжетных событий. Анимация. Создание эффекта анимации с 

помощью последовательной смены изображений. Имитационные модели. Интерактивные проекты. 

Игры. 

Аналитическая деятельность: 
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создавать план появления событий для отражения определенной темы; 

выбирать иллюстративный материал из встроенной библиотеки; 

выбирать метод анимации для конкретной задачи; 

планировать последовательность событий для создания эффекта анимации по выбранному сценарию.  

Практическая деятельность: 

использовать возможности программной среды Scratch для создания мультимедийных проектов;  

создавать имитационные модели, интерактивные проекты и игры средствами программной среды. 

 

7 класс (34 часа) 

       1. Введение (1 ч.) 

Вводное занятие. Правила техники безопасности в кабинете информатики. 

  

2. Моделирование (2 ч.) 

Понятие модели и моделирования. Этапы моделирования. 

Викторины «В мире моделирования». 
 

3. Моделирование в среде графического редактора (18 ч.) 

Представление о моделировании в среде графического редактора.  Моделирование графических 
операций и фигур. Моделирование объектов с заданными геометрическими свойствами. 

Конструирование – разновидность моделирования. Геометрические модели. 

Компьютерные эксперименты: 

• Моделирование графических операций 

 

Практические работы: 

• Моделирование паркета. 

• Компьютерное конструирование из мозаики. 

• Создание набора кирпичиков для конструирования. 

• Моделирование из строительного конструктора. 

• Моделирование расстановки мебели. 

• Моделирование топографической карты или плана местности. 

• Создание модели в среде графического редактора свободной тематики. 

 

Проекты: 

• План исторического сражения. 

• Проект городского сквера в Пензе. 

 

 4.Моделирование в среде текстового редактора (14 ч.) 

Словесные модели. Моделирование составных документов. Работа с научным  текстом. 

Классификация как способ моделирования. Структурные модели. Алгоритмические модели.  

 

Практические работы: 

• Словесный портрет. 

• Протокол классного часа. 

• Разбор предложения. 

• Спряжение глаголов. 

 

Проекты: 

• Поздравительная открытка на новый год. 

• «Исторические события в Пензенской области». 

• Создание модели в среде текстового редактора свободной тематики. 

 

5.Моделирование в электронных таблицах (25 ч.) 

Электронные таблицы  Microsoft Excel. Открываем возможности для моделирования в таблицах. 

Формула – главный помощник в работе с таблицами. Расчет геометрических параметров объекта. 
Моделирование ситуаций. Массивы данных. Обработка массивов. Моделирование биологических 

процессов. Моделирование движения тела под действием силы тяжести. Моделирование физических 

величин. Моделирование случайных процессов. 
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Практические работы: 

• Мое расписание на неделю. 

• График тренировок. 

• Склеивание коробки. 

• Компьютерный магазин 

• Сберкасса. 

• Массив температур. 

• Исследование роста и веса учащихся. 

• Биоритмы. 

• Поражение цели. 

• Движение парашютиста. 

• Бросание монеты. 

 

Проекты: 

• Мир подростка. 

 

6.Моделирование в базах данных (8 ч.) 

Базы данных. Знакомство с программой MicrosoftAccess. Этапы создания информационных 

моделей в базах данных. 

Практические работы: 

• БД: Библиотека. 

• БД: Мой класс  

• БД: Школа. 

 

3.Тематическое планирование курса «Занимательная информатика» 
 

5 класс (тема курса «Электронный вернисаж») 

 

№ 

п/п 
Основное содержание по темам 

Кол-во 

часов 

 Введение.  

1 Введение. Правила техники безопасности в компьютерном классе и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ.  Правила поведения в кабинете 

информатики. 

1 

2 Вернисаж. Что это…? 1 

 Microsoft PowerPoint. Общий обзор.  

3 Понятие электронных публикаций. Примеры электронных публикаций. Программы 

для создания электронных публикаций.  

Понятие презентации и компьютерной презентации,  их назначение и применение. 

Просмотр программных и технических средств,  предназначенных для создания и 

демонстрации презентаций. 

1 

4 Программа подготовки презентаций MS PowerPoint. Понятие презентации. Понятие 

слайда. Окно программы. Заголовок. Меню. Объекты презентации. Сохранение 

презентации. 

1 

5 Практическая работа № 1 «Запуск и завершение работы, знакомство с элементами 

окна программы  MS PowerPoint. Сохранение презентации». 

1 

 Сканирование изображений  

6 Форматы сканеров. Характеристики сканеров. Программное обеспечение. 

Интерфейс. Инструментальная панель. Главное меню. Параметры сканирования. 

Формат сканированных графических изображений. 

1 

7 Практическая работа № 2   «Сканирование фотографий и рисунков для 

иллюстрации материала». 

1 

 Технология создания презентации  

8 Слайды. Выбор макетов слайдов. Последовательность действий при создании 

электронной презентации.   

1 

9 Практическая работа № 3   «Создание первых 5 и более слайдов в MS PowerPoint с 1 
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применением графических изображений». 

10 Основные принципы дизайна. 1 

11 Дизайн презентации. Шаблоны презентации. Принципы стилевого оформления 

презентаций. 

1 

12 Практическая работа №4  «Выбор дизайна презентации». 1 

13 Цветовая схема слайда. Изменение цветовой схемы слайдов презентации 1 

14 Практическая работа № 5 «Работа с цветовыми схемами» 1 

15 Ввод и редактирование текста 1 

16 Практическая работа № 6 «Работа с текстом» 1 

17 Работа с графической информацией. 1 

18 Практическая работа № 7  «Работа с изображением» 1 

19 Работа с сортировщиком слайдов. 1 

20 Практическая работа №8   «Работа с сортировщиком слайдов». 1 

21 Добавление анимационных эффектов, настройка параметров анимации 1 

22 Практическая работа №9 «Добавление эффектов анимации». 1 

23 Вставка звука, музыки и видеоклипов в презентацию. 1 

24 Практическая работа №10   «Использование звука, музыки и видео в демонстрации 

слайдов». 

1 

25 Создание презентации, использование управляющих кнопок и гипертекстовых 

переходов. 

1 

26 Практическая работа №11  «Создание элементов управления презентации». 1 

27 Подготовка презентации к показу, демонстрация. 1 

28 Практическая работа №12  «Показ презентации» 1 

29 Экскурсия 1 

 Разработка индивидуального творческого мультимедийного проекта.  

30 Создание собственного проекта (начало). Выбор темы. Постановка проблемы. 

Составление плана. Разработка сценария 

1 

31 Создание собственного проекта (продолжение). Создание слайдов. Ввод текста на 

слайде. Сохранение файла. 

1 

32 Создание собственного проекта (продолжение). Вставка рисунков, видео, 

анимации.   

1 

33 Создание собственного проекта (окончание). Смена слайдов. Редактирование 

презентации.  

1 

34 Представление созданных проектов. 

Конкурс творческих проектов 

1 

   

 
6 класс (тема курса «Увлекательное программирование») 

 

Номер 

урока 

Тема урока 

1 Знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов и фонов для сцены. 

2 Знакомство со средой Скретч (продолжение). Пользуемся помощью Интернета. 

Поиск, импорт и редакция спрайтов и фонов из Интернета. 

3 Управление спрайтами: команды идти, повернуться на угол, опустить перо, 

поднять перо, очистить. 

4 Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси координат, единица измерения 

расстояния, абсцисса и ордината. 
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5 Навигация в среде Скретч. Определение координат спрайта. Команда идти в 

точку с заданными координатами. 

6 Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана». Команда плыть в 

точку с заданными координатами. 

7 Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана» (продолжение). Режим 

презентации. 

8 Понятие цикла. Команда повторить. Рисование узоров и орнаментов. 

9 Конструкция всегда. Создание проектов «Берегись автомобиля!» и «Гонки по 

вертикали». Команда если край, оттолкнуться. 

10 Ориентация по компасу. Управление курсом движения. Команда  повернуть в 

направление. Проект «Полёт самолёта». 

11. Спрайты меняют костюмы. Анимация. Создание проектов «Осьминог», «Девочка, 

прыгающая на скакалке» и «Бегущий человек». 

12 Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка». 

13 Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка» (продолжение). 

14 Соблюдение условий. Сенсоры. Блок если. Управляемый стрелками спрайт. 

15. Создание коллекции игр: «Лабиринт», «Кружащийся котёнок». 

16 Пополнение коллекции игр: «Опасный лабиринт». 

17 Составные условия. Проекты «Хождение по коридору», «Слепой кот», «Тренажёр 

памяти». 

18 Датчик случайных чисел. Проекты «Разноцветный экран», «Хаотичное 

движение», «Кошки-мышки», «Вырастим цветник». 

19 Циклы с условием. Проект «Будильник». 

20 Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Проекты «Переодевалки» и 

«Дюймовочка». 

21. Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. Блоки передать сообщение и Когда 

я получу сообщение. Проекты «Лампа» и «Диалог». 

22 Доработка проектов «Магеллан», «Лабиринт». 

23 Датчики. Проекты «Котёнок-обжора» 

24 Переменные. Их создание. Использование счётчиков. Анимация. Разворачиваем 

Пчелу в направление движения. 

25 Ввод переменных. Проект «Цветы». Доработка проекта «Лабиринт» - 

запоминание имени лучшего игрока. 

26 Ввод переменных с помощью рычажка. Проекты «Цветы» (вариант-2), 

«Правильные многоугольники». 

27-28 Список как упорядоченный набор однотипной информации. Создание списков. 

Добавление и удаление элементов. Проекты «Гадание», «Назойливый 

собеседник». 

29 Поиграем со словами. Строковые константы и переменные. Операции со 

строками. 

30 Организация интерактивного диалога с пользователем 

31 Создание игры «Угадай слово». 

32 Создание тестов – с выбором ответа и без. 

33 Свободное проектирование. Создание проектов по собственному замыслу. 

Регистрация в Скретч-сообществе. 

34 Презентация творческих проектов. 

 

 

7 класс ( тема курса «Моделирование») 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
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часов 

1.    

 Введение  1 ч. 

1 Мы – юные информатики. Вводное занятие. Правила техники безопасности в 

кабинете информатики. 

1 

 Моделирование. 1 ч. 

2 Что такое модель и процесс моделирования? Викторина «В мире моделирования». 1 

 Моделирование в среде графического редактора 10 ч. 

3 Представление о моделировании в среде графического редактора. 

Компьютерный эксперимент «Моделирование графических операций». 

1 

4 Моделирование объектов с заданными геометрическими свойствами.  

Практическая работа: Моделирование паркета. 

1 

5 Конструирование – разновидность моделирования. 

Компьютерное конструирование из мозаики. 

1 

6 Разнообразие геометрических моделей. Создание набора кирпичиков для 

конструирования. Создание собственной модели из кирпичиков. Демонстрация 

модели. 

1 

7 Моделирование из строительного конструктора. 1 

8 Практическая работа: Моделирование расстановки мебели. 1 

9 Практическая работа: Моделирование топографической карты или плана 

местности. 

1 

10 Проект: План исторического сражения. Демонстрация и защита проекта. 1 

11 Проект городского сквера в Пензе. Демонстрация и защита проекта. 1 

1

2 

Индивидуальный проект свободной тематики. Создание модели в среде 

графического редактора. Работа над моделью. Демонстрация и защита 

индивидуального проекта. 

1 

 Моделирование в среде текстового редактора 7 ч. 

1

3 

Словесные модели. Практическая работа: Словесный портрет. 1 

14 Моделирование составных документов. Творческий проект: Поздравительная 

открытка к новому году. 

1 

15 Моделирование составных документов. Работа с научным  текстом. 
Практическая работа: Протокол классного часа. 

1 

16 Классификация как способ моделирования. Структурные модели. 1 

17 Алгоритмические модели. Практическая работа: Разбор предложения. 

Спряжение глаголов. 

1 

18 Проект: Информационная модель «Исторические события в Пензенской 

области». Демонстрация и защита проекта. 

1 

19 Индивидуальный проект свободной тематики. Создание модели в среде 

текстового редактора. Демонстрация и защита индивидуального проекта. 

1 

 Моделирование в электронных таблицах 11 ч. 

20 Электронные таблицы MicrosoftExcel. Открываем возможности для 

моделирования в таблицах. Практическая работа: Мое расписание на неделю. 

1 

21 Этапы моделирования в электронных таблицах. Практическая работа: График 

тренировок. 

1 

22 Расчет геометрических параметров объекта. Практическая работа: Склеивание 

коробки. 

1 

23 Моделирование ситуаций. Практическая работа: Компьютерный магазин. 1 

24 Практическая работа: Сберкасса. 1 

25 Моделирование биологических процессов. Практическая работа: Исследование 

роста и веса учащихся. 

1 



934 
 

26 Моделирование биологических процессов. Практическая работа: Биоритмы. 1 

27 Моделирование движения тела под действием силы тяжести. Практическая 
работа:Поражение цели. 

1 

28 Моделирование физических величин. Практическая работа:Движение 

парашютиста. 

1 

29 Моделирование случайных процессов. Практическая работа:Бросание монеты. 1 

30 Индивидуальный проект«Мир подростка».Создание модели в электронных 

таблицах. Демонстрация и защита индивидуального проекта. 

1 

 Моделирование в базах данных 3 

31 Знакомство с программой MicrosoftAccess. Этапы создания информационных 

моделей в базах данных. Практическая работа:Заполнение готовой базы данных 

«Библиотека». 

1 

32 Практическая работа :Создание и работа с базой данных «Мой класс». 1 

33 Стандартные информационные модели. Практическая работа:Создание базы 

данных «Школа». Работа с  информационной моделью «Школа». 

1 

 Подведение итогов 1 

34 Игра «Самый умный». Подведение итогов «Что нового я узнал и умею делать?» 1 

 

2.2.2.25.4.  «Робототехника» 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности курса «Робототехника» 

для 6-7 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального  общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с.Варыпаево. 

 

На изучение курса «Робототехника» отводится  68 часов.   

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана 

на проведение  1 часа в неделю: 6 -7 классы -34 часа в год. 

Содержание программы рассчитано на детей  6-7 классов. 

Возраст обучающихся- 11-13 лет. 

Срок реализации программы – 2 года.  

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения курса можно отнести: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности 

– качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

робототехникой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

• формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой 

цели; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе ее 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



935 
 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
• осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• моделировать,  преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 
• синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, 

сравнении и классификации объектов; 

• выслушивать собеседника и вести диалог; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

• осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 
По окончании обучения учащиеся должны знать: 

• правила безопасной работы; 

• основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

• конструктивные особенности различных роботов; 

• как передавать программы NXT; 

• как использовать созданные программы; 

• приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других объектов 

и т.д.; 

• основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием ЭВМ. 

уметь: 

• использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

• конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

• применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: 

• навыками работы с роботами; 

• навыками работы в среде ПервоРобот NXT. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Робототехника» 
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(6 -7 классы) - 68 часов) 

 

Введение в робототехнику – 8 ч.  

История развития робототехники.Введение понятия «робот». Поколения роботов. Классификация 

роботов.Значимость робототехники в учебной дисциплине «Информатика». 

Конструирование роботов – 60 ч.  

Основы конструирования роботов. Особенности конструирования  роботов. Компоненты, строительные 

блоки, электронные компоненты, исполнительные устройства, датчики. Сборка стандартных моделей 

«Пятиминутка», «Линейный ползун», «Бот внедорожник» робот-сумоист и т.д. . Программирование 

стандартных моделей. Сборка робота высокой сложности. Защита проекта «Мой собственный 

уникальный робот». 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Робототехника 

6 класс 

 

1. Вводное занятие 1 час  

2. Моя первая программа 2 часа  

3. Ознакомление с визуальной средой программирования 2 часа  

4. Робот в движении. Написание линейной программы 3 часа  

5. Первая программа с циклом. 3 часа  

6. Создание программы для движения робота по 

случайной траектории 

3 часа  

7. Написание программы для движения по контуру 

треугольника, квадрата. 

4 часа  

8. Робот, повторяющий воспроизведенные действия 4 часа  

9. Робот, определяющий расстояние до препятствия 4 часа  

10. Ультразвуковой датчик управляет роботом 4 часа  

11. Защита проекта «Мой собственный уникальный робот» 4 часа  

 Всего: 34 часа  

 

7 класс 

1. Введение в робототехнику 3 часа  

2. Конструирование робота «Пятиминутка» 3 часа  

3. Конструирование робота «Линейный ползун» 3 часа  

4. Конструирование трехколесного робота 3 часа  

5. Конструирование робота «Бот внедорожник» 3 часа  

6. Конструирование гусеничного робота 3 часа  

7. Сборка робота-сумоиста 3 часа  

8. Создание собственной модели 2 часа  

9. Конструирование четырехколесного робота 3 часа  

10. Создание собственной модели 3 часа  

11. Сборка робота высокой сложности 5 часов  

 Всего: 34 часа  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России.  
Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  
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• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  
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• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса;  
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8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности;  

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;  

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании  в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3).Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся МОБУ СОШ с. Варыпаево 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности МОБУ СОШ с. Варыпаево по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения 

к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
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улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) МОБУ СОШ с. 

Варыпаево. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности 

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

предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения 

с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора берет на себя  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в 

составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и 

педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе 

(приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 

сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 

этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  



943 
 

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни МОБУ СОШ с. Варыпаево позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также наразличные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся возложена на уроки 

предметной областей «Русский язык и литература», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 
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обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МОБУ СОШ с. 

Варыпаево, совместной деятельности МОБУ СОШ с. Варыпаево с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия МОБУ СОШ с. Варыпаево с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  
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• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-

ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 
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педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами МОБУ СОШ с. Варыпаево совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет классный 

руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

• организация занятий (уроков);  

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

• учет зоны работоспособности обучающихся;  

• распределение интенсивности умственной деятельности;  

• использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
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• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов);  

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи);  

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности МОБУ СОШ с. Варыпаево в области непрерывного 

экологического, здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок 

и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  



948 
 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 
жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 

ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МОБУ СОШ с. Варыпаево в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в МОБУ СОШ с. Варыпаево жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  
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• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 
проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 
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родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной 

программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитанияобучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, 

и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль 

за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

• мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объемработы, привнести 
дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 

деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как 

успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и 

по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методикимониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных 

организаций).  
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Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихсявключает следующие элементы:  

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 

изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельныхобучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся МОБУ СОШ с. Варыпаево 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность 

к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню 

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

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 
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5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

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

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МОБУ СОШ с. Варыпаево. ПКР разрабатывается для 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей школы.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  



953 
 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь  Классный 

руководитель 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование. 

 

 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

При приеме 

документов 

в 1 класс 

(июнь, 

август) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

Получение 

объективных сведений 

об обучающимся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокол 

обследования) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Октябрь-

ноябрь 

Классный 

руководитель 

 

 

Социально-педагогическая диагностика 
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Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально - психолого-педагогического 

и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ\методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально - волевой, познавательной и 

речевой сфер;  

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп В течение Заместитель директора 
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психологическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

динамика 

развиваемых 

параметров 

для коррекционной 

работы. 

 

2.Составление 

расписания занятий. 

 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

года по УВР 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель,  учитель. 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

по работе с детьми 

«группы риска». 

 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий, обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 
педагогических 

работников  

Рекомендации, 
приемы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР 
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Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание помощи 

Рекомендации, 

приемы, и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классный 

руководитель 

Учитель-предметник 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения 

и воспитания 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классный 

руководитель 

Учитель-предметник 

 

Информационно-просветительское направление 

Цель: организация информационно – просветительской деятельности по вопросам образования 

со всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами. 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классный руководитель 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 
работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

формирование 

навыков здорового и 
безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классный руководитель 

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 
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организациями, так и самостоятельно. Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

ступени основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных организаций: ДШИ, ДЦ. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности выше перечисленных 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.  

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 
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коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатное расписание школы включены ставки педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения (подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья). Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

 - положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми);  

- снижение количества обучающихся «группы риска»; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО 

всеми обучающимися. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности школы: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 
Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУ СОШ с. Варыпаево 
3.1. Учебный план основного общего образования МОБУ СОШ с. Варыпаево 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план)– документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. Учебный план является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы общего образования. 

Учебный план  разработан на основе следующих нормативных документов: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской 

Федерации" 

✓  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ( ред. 

05.07.2017 г.) 

✓ инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 2017-2018 

учебном году в 5-7-х классах и 8-9-х классах – участниках пилотного введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования» от 21.03.2017 г. № 01-16\382 

Министерства образования Пензенской области; 

✓  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с 

последующими изменениями)); 

✓ санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015), 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

✓  письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

✓ письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 20.09.2016 № 08-1954 «Об отзыве исполнения методических рекомендаций»; 
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✓  письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании 

ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности»; 

✓  письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы учебного 

предмета «Музыка»; 

✓ письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

✓ письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного 

мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

✓ письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

✓  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

✓ Образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ с.Варыпаево. 

 Реализация учебного плана для учащихся 5, 6, 7 классов основной ступени общего образования 

направлена на обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися 5, 6, 7 классов знаний, 
умении, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, представленными ФГОС ООО.     

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

 Недельная нагрузка  в 5 классе составляет 32 часа не превышая максимально допустимую. Недельная 

нагрузка  в 6 классе составляет 33 часа не превышая максимально допустимую.  

 Недельная нагрузка  в 7 классе составляет 35 часов не превышая максимально допустимую.   

Образовательный процесс в 5, 6, 7 классах организован по 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года составляет в 5, 6, 7  классах - 34 недели.  

Особенности учебного плана для обучающихся 5, 6, 7 классов, реализующих ФГОС 

 основного общего образования 

Обязательные для изучения  предметные области для учащихся 5, 6, 7 классов, реализующих  ФГОС 

 основного общего образования 

- русский язык и литература  (русский язык, литература); 

- иностранные языки  (иностранный язык, второй иностранный язык); 

-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов  и отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена предметными  областями 

«Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности», дополняет  состав обязательных учебных предметов. В 5 классе в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, литературное краеведение – 1 час в неделю, 

русский язык – 3 часа в неделю, иностранный язык (немецкий) – 1 час в неделю, обществознание – 1 час 

в неделю, ОБЖ – 1 час в неделю, технология – 1 час в неделю, «Решение задач повышенной сложности 

по математике» (факультатив) - 1 час в неделю.  В 6 классе в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, литературное краеведение – 1 час в неделю, русский язык – 3 часа в 

неделю, иностранный язык (немецкий) – 1 час в неделю, география – 1 час в неделю, биология– 1 час в 

неделю, технология – 1 час в неделю, «Решение задач повышенной сложности по математике» 

(факультатив) 1 час в неделю.  
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В 7 классе в части, формируемой участниками образовательного процесса, литературное краеведение – 

1 час в неделю, русский язык – 1 час в неделю, иностранный язык (немецкий) – 1 час в неделю, 

география – 1 час в неделю, биология– 1 час в неделю, технология – 1 час в неделю, «Решение задач 

повышенной сложности по математике» (факультатив) 1 час в неделю, физика -1 час в неделю. Основы 

проектной деятельности -1 час в неделю, ОБЖ -1 час в неделю. 

 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Классы  

/ 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

 Классы  / 

Количеств

о часов в 

неделю 

 Классы  / 

Количеств

о часов в 

неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература  

 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (немецкий) 

2 2 2 

Второй 

иностранный 

язык 

   

Математика и 

информатика 

Математика  5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России    

 

2 

40 

2 

40 

Всеобщая 

история 

2 28 28 

Обществознание 
 

1 1 

География 1 1 1   
   

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   1 

Химия    

Биология 1 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

3 3 3 

 
Итого 23 24 25 

 

2.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Литературное 

краеведение 

1 1 1 
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Математика и 

информатика 

«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике», 

факультатив 

1 1 1 

Основы 

проектной 

деятельности 

  1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1   

География  1 1 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   1 

Биология  1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 1  1 

 Итого 9 9 10  
ВСЕГО 32 33 35 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2017 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

– 5–8-е классы – 30 мая 2018 года. 

– 9-е классы – 25 мая 2018 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5-8-е классы – 34 недели; 

– 9-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

5–8-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2017 01.11.2017 9 
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II четверть 10.11.2017 30.12.2017 7 

III четверть 15.01.2018 22.03.2018 10 

IV четверть 02.04.2018 30.05.2018 8 

Итого в учебном году 34 

 

9-е классы 

Учебный период Дата  

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель  

I четверть 01.09.2017 01.11.2017 9 

II четверть 10.11.2017 30.12.2017 7 

III четверть 15.01.2018 22.03.2018 10 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 

ГИА* 28.05.18 22.06.2018 4 

Итого в учебном году 34 (без учета ГИА) 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2017 05.11.2017 8 

Зимние каникулы 31.12.2017 11.01.2018 12 

Весенние каникулы 24.03.2018 02.04.2018 10 

Летние каникулы 31.05.2018 31.08.2018 96 

Праздничные дни 5 

 

9 класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 02.11.2017 09.11.2017 8 

Зимние каникулы 01.01.2018 13.01.2018 13 

Весенние каникулы 23.03.2018 31.03.2018 9 

Летние каникулы 23.06.2018 31.08.2018 69 

Праздничные дни 5 

 

3. Режим работы  
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Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя  6 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв  10–25 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная  32 33 35 36 36 

Внеурочная  4 4 4 - - 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.30–09.15 15 минут 

2 09.30–10.15 10 минут 

3 10.25–11.10 25 минут 

4 11.35–12.20 10 минут 

5 12.30–13.15 10 минут 

6 13.25–14.10 10 минут 

7 14.20–15.05 - 

Внеурочная деятельность Через 45 минут после 

окончания последнего урока 

10 минут 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 14 мая без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана в форме диагностических работ, 

тестирования по учебным предметам учебного плана   

 

 

  3.1.2.План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ с. Варыпаево направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 
социальное направление, спортивно-оздоровительное)  

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,  отличных от урочной 
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системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в  5 –9 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 
Всего 

Количество часов в 

неделю Всего 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 34 34 34 
  102 

1 
1 1   

3 

Социальное 34 34 34 
  102 

1 
1 1   

3 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 
  102 

1 
1 1   

3 

Итого: 102 136 136   306 3 3 3   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании 

в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 

осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 
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отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

 МОБУ СОШ с. Варыпаево 

 

      ФИО 

 

Дата 

рождения 

Должность Педагоги

ческий  

стаж 

( лет) 

Образовани

е 

Квалификацион

ная  категория 

 

Прохожден

ие курсовой  

подготовки 

(Сроки 
прохождени

я 

Викторова Лариса 

Васильевна 

 

28.12.1970 учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

26 высшее Высшая до 

28.02.2018 

с  28.11 по 

17.12.2016 

г. 

с 15.09.2017 

по 

01.11.2017 

Гусева Светлана  

Анатольевна 

06.02. 

1975 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

23 высшее Первая до 

26.11.2020 

с 30.01.2017 

по 

18.02.2017 

с 16.03.2015 

по 

28.03.2015 

с 20.04.2015 

по 

25.04.2015 

Греднева Светлана 

Николаевна 

08.11 

1971 

учитель 

математик

и 

23 высшее Первая до 

26.03.2020 

с 06.02.2017 

по 

11.02.2017 с 

13.03.2017 

по 

18.03.2017 

 

с 15.09.2017 

по 

01.11.2017 

 

Алютина Ольга 

Николаевна 

23.01 

1976 

учитель 

математик

и 

18 высшее Первая до 

25.12.2019 

с  28.11  - 

03.12.2011 

по 12.03 – 

17.03.2012 

Антонова Ольга 

Васильевна 

31.08. 

1958 

учитель 

физики и 

информати

ки 

37 высшее Первая до 

07.12.2017 

с  02.10. 

2017 по 

15.11.2017 

Лядев Владимир 

Васильевич 

03.08 

1960 

учитель 

географии, 

изо 

37 высшее Высшая до 

30.10. 2019 

с 10.04.2017 

по 

22.04.2017 
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с 15.09.2017 

по 

01.11.2017 

с 27.09.2017 

по 

24.10.2017 

 

Матвеева Тамара 

Алексеевна 

27.02. 

1964 

 

учитель 

немецкого 

языка 

30 высшее Первая до 

25.10.2022 

 

 

с 30.03.2015 

по 

18.04.2015 

Матвеев Николай 

Викторович 

22.05. 

1960 

учитель 

физкуль 

туры и 

ОБЖ 

34 высшее Высшая до 

до 15.05.2019 

с 20.03.2017 

по 

01.04.2017 

Катаева Галина  

Михайловна 

12.05. 

1965 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

31 высшее Первая до 

26.03.2020 

с 07.11.2016 

по 

26.11.2016 

Гришина Ирина 

Ивановна  

28.05. 

1962 

учитель 

немецкого 

языка 

31 высшее СЗД  

до29.04.2020 

с 30.03.2015 

по 

18.04.2015 

Данилов Александр 

Николаевич 

12.07 

1969 

учитель 

математик

и 

21 высшее Первая 

до25.12.2020  

с 20.02.2017 

по 

25.02.2017 

с 27.03.2017 

по 

01.04.2017 

Инкина Мария 

Александровна 

15.03 

1956 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

40 высшее Первая до 

30.03.2021 

с 09.11.2015 

по 

28.11.2015 

Ипполитов Андрей 

Николаевич 

 

 

07.01 

1973 

учитель 

физкульту

ры 

9 высшее Первая 

до26.11.2020 

с 20.03.2017 

по 

01.04.2017 

Стопиков Виктор 

Васильевич 

21.01. 

1963 

учитель 

физики и 

математик

и 

31 высшее Первая 

до25.12.2020 

с 12.05.2015 

по 

16.05.2015с 

15.06.2015 

по 

27.07.2015 

с  

10.04.2017 

по 

21.04.2017 

Якушова  Татьяна  

Васильевна 

10.12. 

1961 

учитель 

химии и 

биологии 

37 высшее Первая до 

26.11.2020 

с 13.03. 

2017 по 

18.03.2017 

с 10.04.2017 

по 

22.04.2017 

с 09.02.2015 
по 

14.02.2015 с 

09.03.2015 
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по 

14.03.2015 

Белоусов Виктор  

Александрович 

 

14.10. 

1960 

 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

36 высшее Первая до 

29.04.2020 

с 06.02.2017 

по 

25.02.2017 

Пугачева Галина 

Николаевна 

06.02 

1961 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

33 высшее Первая до 

26.11.2020 

с 12.10.2015 

по 

31.10.2015 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы 

непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения 

педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре основных 
образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах освоения 

основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь 

проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации 
основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 
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– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- 

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 

Организация методической работы 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

− выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС;  

− создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО; 

− обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их 
на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка; 

− обеспечить освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

 

 № Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

1. 1 Изучение требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего 

образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

учителя основной 

школы 

2. 2 Анализ учебно-методических комплектов, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

август  Зам. директора, 

руководители МО, 

ответственный за 

библиотеку 

3. 3 Анализ укомплектованности библиотеки печатными 

и электронными ресурсами 

В течение 

года 

Зам.директора, 

ответственный за 

библиотеку 

4. 4 Анализ имеющегося учебно-лабораторного 

оборудования, соответствующих требованиям ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

администрация 

школы, 

зав.кабинетами 

5. 5 Разработка диагностического инструментария для 

проведения стартовой, промежуточной и итоговой  

диагностик в  5-х классах в 2017-2018уч.году. 

август. Зам. директора,  

учителя  

6. 6 Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей – предметников, работающих 

в среднем звене 

август  Зам.директора 

7. 7 Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей основной школы,  администрации школы  

по вопросам введения ФГОС ООО. 

в течение 

года 

Администрация, 

учителя  

8. 8 Проведение  теоретических семинаров  с педагогами 

школы: 

• «Особенности стандартов второго поколения 

» 

•  «Средства и способы формирования  
универсальных учебных действий » 

• Участие в вебинарах -консультациях 

«Современные УМК для преподавания учебных 

  

 в течение 

года 

 

  

 

  

 

Зам.директора по МР, 

руководители ШМО 



972 
 

предметов в 5 классе.» 

•  «Система    оценки  планируемых  

результатов учащихся» 

9. 9 Подготовка и проведение педсоветов. по плану 

работы 

школы 

Администрация 

10. 1

0 

Участие в районных  семинарах  по вопросу введения 

ФГОС ООО.  

в течение 

года 

Администрация, 

учителя   

11. 1

1 

Теоретический семинар «Учебная задача как основа  

проектирования образовательного процесса на уроке 

в условиях введения ФГОС ООО» 

август  зам. директора,  

руководители ШМО 

12. 1

2 

Заседания ШМО по темам 

 «Особенности оценки метапредметных и 

личностных результатов учащихся» 

«Портфолио участников образовательного процесса 

как средство мотивации личностного роста». 

«Методы психологической диагностики как средство 

анализа и прогнозирования личностного развития 

школьника.» 

август-

сентябрь  

Директор школы, зам. 

директора ,  

руководитель МО нач. 

кл, руководители 

ШМО,  учителя 

13. 1

3 

Посещение уроков и занятий с целью оказания 

методической помощи по освоению технологий 

деятельностного типа при реализации  

образовательной  программы на второй ступени 

образования. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

руководители ШМО  

14. 1

4 

Организация взаимопосещения уроков в 5-х классах. в течение 

года 

Учителя  

15. 1

5 

Круглый стол «Организация внеурочной 

деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

апрель  Зам.директора по  

УВР, учителя 

16. 1

6 

Единый методический день «Обеспечение 

преемственности   между 1 и 2 ступенями обучения в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения». 

апрель   Зам. директора по 

УВР,  учителя 

начальных классов и 

учителя  

17. 1

7 

Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения требований 

ФГОС ООО 

апрель зам. дир. по УВР 

Информационно-методическое сопровождение 

1. Оформление  и обновление информационного стенда 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт в начальной  и основной школе». 

один раз в 

четверть 

зам. директора 

руководители МО  

2. Создание библиотечек методической  литературы, 

примерных программ по ФГОС   ООО  

в течение 

года 

Ответственный за 

библиотеку 

3. Выставка литературы по ФГОС ООО август  Ответственный зза 
библиотеку   

4. Размещение информации о внедрении ФГОС на 

школьном сайте. 

в течение 

года 

Зам. директора, 

администратор сайта, 

учителя 

5.  Создание банка программ,  методических разработок 

уроков, занятий внеурочной деятельности для 

изучения опыта работы школ-пилотов. 

в течение 

года 

Зам. директора,  

руководители ШМО, 

учителя 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя 

и специалистов основной образовательного учреждения с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Крите 

рии 

оценки 

 

Содержание критерия 

 

Показатели 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

у
ч
еб

н
о
-п

р
ед

м
ет

н
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ей
 

у
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

(п
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
) 

  

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым ситуациям, 

способность генерировать 

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 
эффективности работы 

учителя. 

 

• позитивная динамика уровня обученности учащихся 

за период от сентября к маю месяцу, от мая одного года к 

маю месяцу следующего учебного года; 

• увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, городского, регионального, 

федерального и международных уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить награды различного уровня, 

а также реестр участников конкурсных мероприятий; 

• увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. Индикатором 

данного критерия могут служить награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

• посещаемость кружков, секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного показателя могут быть численность, 

посещаемость и сохранность контингента учащихся, 

подтверждаемые соответствующими документами и 

школьной отчетностью. 
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Ф
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о
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ей
 

(л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
) 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, 

способность работать 

автономно. 

 

• активность учащихся в жизни и решении проблем 

класса, образовательного учрежденияи окружающего 

социума посредством участия в институтах школьного 

самоуправления, социальных проектах. Индикатором по 

данному критерию могут являться официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная информация в СМИ о 

деятельности учащихся ОУ (волонтерское движение, 

благотворительные акции и др.); 

• сформированность правового поведения. 

Индикатором по данному критерию могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за отчетный период; результаты 

участия в конкурсах на знание основ законодательства РФ; 

• процент успешно социализирующихся детей группы 

риска. Индикатором по данному критерию может быть 

отрицательная динамика распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 

• наличие индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся, ориентированных на получение 

доступного образования. Индикатором по данному критерию 
может быть доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным образовательным программам; 

• участие в разнообразных межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором по данному критерию 

может быть доля школьников, участвующих в межвозрастных 

проектах. 
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) Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание 

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить общий 

язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

 

• результаты исследования толерантности в классе; 

• отсутствие конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

• участие учащихся в программах международного 

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). Индикатором по 

данному критерию могут являться различные документы, 

подтверждающие участие в международной программе; 

• участие в мероприятиях, посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной поддержки и дружбы между 

представителями различных социальных слоев, 

национальностей и конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов мероприятий, их участников в 

адрес учащихся образовательного учреждения (класса); 

• знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в глобальное 

сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 
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Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека, природы и 

техники. 

 

• формирование культуры здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих мероприятиях различного вида; 

• увеличение количества учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях различного уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр участников; 

• увеличение количества учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные промыслы) 

видами деятельности. Индикатор – награды, полученные по 

результатам участия в выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных мероприятий; 

• участие в природоохранительной деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной деятельности; 

• участие в туристическо-краеведческой деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, занятых туризмом. 
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Данный тип 

компетентностей 

отражает владение 

навыками устного и 

письменного общения, 

владение несколькими 

языками, а также умение 

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

• позитивная динамика результатов обучения по 

русскому языку и литературному чтению учащихся за год. 

Позитивная динамика подтверждается оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения опросов, а также в ходе 

изучения продуктов деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления); 

• результаты литературного творчества учащихся. 

Индикатор – наличие авторских публикаций (стихи, проза, 

публицистика) как в школьных, так и в других видах изданий, 

а также награды; 

• благоприятный психологический климат в классе. 

Индикатор – результаты социально-психологического 

исследования, проведенного в классе специалистом; 

• наличие практики конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и нравственному здоровью. 
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Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться к 

информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

• использование в проектной, исследовательской и 

других видах деятельности учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных программ, мультимедийных 

средств). Индикатор – высокая оценка коллег, получаемая в 

ходе открытых занятий, а также результаты учебной 

деятельности учащихся, оформленные в цифровом виде; 

• разработка и использование учащимися общественно 

признанного авторского продукта (программы, сайта, 

учебного модуля и т.д.). Индикатор - предъявленный продукт; 

• увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятиях 

по ИВТ школьного, окружного, городского, федерального и 

международного уровней. Индикатор – награды различного 

уровня, а также реестр участников конкурсных мероприятий. 
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Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 

• устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной литературы. Индикатор - 

результаты анкетирования родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников библиотеки; 

• систематическое выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от класса), выбор уровней для 

выполнения заданий; 

• использование опыта, полученного в учреждениях 

дополнительного образования в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной деятельности, а также 

участие и победы в различных проектах; 

• увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, представленных га 

различных уровнях. Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в конференциях и 
конкурсах, а также реестр участников конкурсных 

мероприятиях; 

• умение учиться (определять границу знания-незнания, 

делать запрос на недостающую информацию через посещение 

консультаций, мастерских, общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  
уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 
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дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формы психолого-педагогического сопровождения: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

- содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических 

знаний, умений, 

навыков, 

необходимых для 

получения 

профессии, развития 

карьеры, 
достижения успеха в 

жизни; 

- содействие в 

облегчении 

процесса адаптации 

вновь прибывших 

детей, 

первоклассников к 

обучению в школе; 

профилактика 
явлений 

дезадаптации; 

- содействие 

содействие 

развитию социально 

адаптивных 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и 

коррекция проблем, 

возникающих в 

классном 

коллективе; 

- повышение уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива; 

- осуществление 
психолого-

педагогического 

сопровождения 1 

классов   

- содействие администрации 

школы и педагогическому 

коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного 

поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие администрации 

школы и педагогическому 
коллективу в работе по 

повышению качества 

образования в целях 

увеличения возможностей 

школьников к 

самореализации в учебной и 

внеурочной деятельности; 

-психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, групповую игру, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию обучающихся 

на каждом этапе 

развития личности; 

- выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

 
Диагностика (уровня развития 

познавательных процессов,  уровня учеб. 

мотивации (адаптация 1-классников),  

уровня самооценки, тревожности, типа 

темперамента) 

Консультирование 

(индивидуальное, семейное) 

Экспертиза 

Просвещение 

(обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей)

, педагогов) 

Развивающая работа (развитие 

познавательных процессов, 

повышение уровня учебной 

мотивации, развитие 

коммуникативных навыков, 

повышение уровня самооценки) 

Профилактика (дезадаптации к обучению в 

начальном звене, асоциального и 

девиантного поведения, профилактика 

проявлений психологического кризиса, 

профилактика  возникновения трудностей в 

обучении, , профилактика жестокого 

обращения с детьми, профилактика 

суицидального поведения, профилактика 

употребления психоактивных веществ)  

Коррекционная работа (помощь в 

разрешении возникающих трудностей, 

коррекция процесса дезадаптации к 

обучению в начальном звене, коррекция 

асоциального и девиантного поведения, 

коррекция детско-родительских отношений, 

коррекция межличностных отношений в 

классном коллективе)  
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательнымипотребнос

тями 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Развитие экологической 

культуры 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональнойсферы 

деятельности 
Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастнойсреде и 

среде сверстников 

 

Поддержка детского 

объединения и ученического 

самоуправления 

Мониторинг возможностей и 

способностейобучающихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 
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соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-
технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательногои иного 

персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 



982 
 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон,где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;  

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 
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K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при 

наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 

государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 
находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя 

из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
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• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

• должностные инструкции учителя-предметника,  

• положение о рабочей программе,  

• положение о промежуточной аттестации 

обучающихся, 

• рабочие программы по предметам. 

имеются 

Учебно-методические материалы: 

‒ УМК по всем предметам  

‒ дидактические и раздаточные материалы по всем 

предметам  

имеются 

аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов гуманитарного цикла 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах  

имеются 

 

учебно-практическое оборудование: химия, 

биология. физика, технология. 

имеются 

 

оборудование (мебель) во всех учебных кабинетах имеется 

2. Компоненты 

оснащения методического 

кабинета основной школы 

нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты.  

–рабочие программы по учебным предметам  

имеются 

 комплекты диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по предметам, 

педагогические и психологические тесты, 

опросники для обучающихся и педагогов по 

достижению планируемых результатов 

имеются 

базы данных: обучающихся, педагогических 

работников 

имеются 

3. Компоненты 
оснащения мастерских по 

технологии 

Кабинет – 1 шт.  
Таблицы, дидактический материал, швейные 

машины, столярные и слесарные станки и 

инструмент, раздаточный материал 

имеются 

4. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культуры 

Спортзал, футбольное поле.Мячи (баскетбольные, 

волейбольные, теннисные), маты, обручи, 

гимнастическое оборудование, жилеты, тренажёры 

имеются 

 

имеются 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

магнитофон, компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы, музыкальные центры 

Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

имеются 

 

имеются 
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6.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

оборудование и мебель  имеется новое 

оборудование в полном 

объёме и мебель  

7. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

перечень необходимых медицинских средств, 

оборудования  

имеется 

 

В школе и филиале  оборудованы: 30 учебных кабинетов, 14 из которых  обеспечены выходом в 

Интернет посредством общей локальной сети, кабинеты оборудованы современными учебно-

наглядными пособиями и оборудованием. 

Средства обучения и воспитания имеются в достаточном количестве, в т.ч. технические средства 

обучения: 

современные компьютеры - 22 компьютера; 

интерактивные доски -2; 

мультимедийные проекторы – 7; 

МФУ, принтеры - 9; 

видео-камеры - 2; 

фотоаппарат -2; 

аудиоаппаратура – 5; 

нетбуки для начальных классов -15; 

нетбуки для учителей – 26; 

В школе создана развитая локальная сеть, имеется широкий доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. Скорость доступа к ресурсам сети Интернет 512 

Кбит/с, провайдер, обеспечивающий подключение школы к сети Интернет – «Ростелеком». 

Установлено средство контентной фильтрации доступа к сети Интернет на компьютерном 

оборудовании.  

Таким образом, на данный момент школа в полном объеме обеспечена всем необходимым 

оборудованием для организации качественного образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности образовательное учреждение должен быть обеспечено мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты  В налиии 30 

2 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

30 

3 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеется 2 

4 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

спортзал 2 

5 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Имеется 2 

6 Помещения для медицинского персонала Имеется  

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в 

наличии 

8 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон Имеется  

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется 

1.Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  

 

Читальные места 

0 

 0 
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Компьютеры 

 

Принтер 

0 

Библиотечный фонд 12163 экз.. 

2. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

 

Столы для настольного тенниса 

Имеется 3 

 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, волейбол) 

3. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

 

 

 

 

 

Беговая дорожка  1 

Волейбольная площадка 1 

Футбольная площадка 1 

Баскетбольная площадка 1 

Сектор для метания мяча 1 

Яма для прыжков в длину 0/1 

Полоса препятствий 0/1 

4. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

 

 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

имеются  

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения медицинских 

кабинетов 

Оборудование медицинского и 

прививочного кабинетов 

согласно нормам 

нет 

6. Комплект оснащения гардеробов Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, для хранения обуви. 

нет 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения построена по иерархическому 

принципу: 
• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 
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Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны отвечать современным требованиям и обеспечивать 

использование ИКТ: 

•    в учебной и внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса образовательного учреждения, дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для 

реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразованием РФ. 

 

№ 
Деятельность участников 

образовательного процесса 

Обеспечение деятельности 

необходимо /имеется 

1 
Технологические средства, информационные ресурсы, формы информационного 

взаимодействия 

- 1 

Создание и использование информации 

(в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет  и др.) 

видео и фото камеры, ПО 

для редактирования 

аудио и видео 

информации (кроме ПО 

стандартного) 

Компьютеры, 

интерактивные доски, 

презентационное 

оборудование, 

акустические системы, 

микрофоны, веб-

камеры, различное 

специализированное ПО 

для осуществления 

телекоммуникации, 

доступа в Интернет, 

сетевое оборудование, 

документ-камера. 

- 2 

Получение информации различными 

способами (поиск информации  в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.) 

 Локальная 

компьютерная сеть с 

доступом в Интернет, 

компьютеры, система 

контентной фильтрации, 

электронные 

библиотечные каталоги. 

- 3 

Создание материальных объектов, в том 

числе произведений искусства. 

Художественное творчество с 

использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов. Обработка 

материалов и информации с 

использованием технологических 

инструментов 

Станки с ЧПУ (включая 

ПО), компьютеры, 

цифровой фотоаппарат, 

видеокамера ПО для 

создания 

мультипликации, 

обработки графики и 

видео. 

Станки для обработки 

материалов  

Компьютеры имеются,  

остальное не имеется 

- 4 

Размещение своих материалов и работ в 

информационной среде 

образовательного учреждения 

Файловый сервер с базой 

данных учебных, 

методических и 

информационных 

материалов. 

Автоматизированная 

информацион 

ная система   

- 5 

Изучение правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий 

 ПО и ЭОРы для 

изучения ПДД, доска по 

ППД 

- 6 

Проектирования и организации своей 

индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего 

 ПО (планировщики). Автоматизированная 

информационная 

система (Сетевой край. 
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времени с использованием ИКТ Образование) 

- 7 

Реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности 

Система дистанционного 

обучения Мудл. 

Автоматизированная 

информационная 

система (Сетевой край. 

Образование). 

- 8 

Планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов 

 Автоматизированная 

информационная 

система (Сетевой край. 

Образование). 

- 9 

Обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к 

множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся  

Множительная техника 

(производительные 

сетевые монохромные и 

цветные принтеры). 

Компьютер с доступом 

в Интернет, 

возможностью работы с 

различной 

мультимедийной 

информацией.Принтер 

- 10 

Проведение массовых мероприятий, 

собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью 

для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением 

Световая техника. Компьютер, проектор 

- 11 

Выпуск школьных печатных изданий.   Компьютер, 

специальное 

оборудование и ПО). 

компьютер, принтер, 

сканер 

- 12 
Изучение иностранного языка Лингафонный кабинет, 

компьютеры, ПО. 

Компьютер, проектор. 

- 13 

Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, 

дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы 

 Компьютеры, доступ в 

Интернет, сетевое 

оборудование, веб-

камеры. 

- 14 

Реализация образовательной 

деятельности в целом 

Компьютеры с ЭОРами и 

доступом в Интернет на 

рабочих местах 

педагогов, мобильный 
компьютерный класс, 

компьютеры в БИЦ  

Локальная 

компьютерная сеть и 

безопасный доступ в 

сеть Интернет. 
Компьютеры  с ЭОРами 

и доступом в Интернет 

на уроках и во 

внеурочное время у 

обучающихся.  

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество    

ед. 

1.  Компьютеры, всего в том числе: 22 

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ 22 

3.  - с доступом к Интернету 22 

4.  сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 22 
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5.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 9 

6.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации 1 

7.  Копировальные аппараты 1 

8.  Мультимедийные проекторы 7 

9.  Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

22 

10.  Количество компьютеров, на которых подключена система контент-

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся 

22 

11.  Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр) 22 

12.  Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, 

методический кабинет, библиотека и др.) 

22 

13.  Ноутбуки 26 

14.  Факсы 1 

15.  Интерактивные доски 2 

16.  Комплекты робототехники 8 

 

 

Наименование электронных образовательных изданий 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

1. Природоведение 5 класс 

2. Уроки всемирной истории  (Кирилл и Мефодий) –Древнмй мир 5 класс 

3. История (мультимедийное учебное пособие)  5 класс 

4. Атлас Древнего мира  5 класс 

5. Уроки русского языка (Кирилл и Мефодий)  5 класс 

6. Уроки литературы (Кирилл и Мефодий)  5 класс 

7. Фонохрестоматия к учебнику ЛИТЕРАТУРА  6 класс 

8. Уроки литературы (Кирилл и Мефодий)  6 класс 

9. История России  9-19 века (для интерактивной доски)  6-11 классы 

10. Уроки алгебры (Кирилл и Мефодий)   7 клвсс 

11.  Фонохрестоматия к учебнику ЛИТЕРАТУРА  7 класс 

12.   География ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ  7 класс 

13.  Алгебра  8 класс 

14.  Английский язык 8 класс 

15.   Английский язык  9 класс 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

   Основным механизмомдостижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

   Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций находит 

свое отражение в анализе проделанной работы за год. 

  План работы способствует своевременному принятию административных решений, организации 

работы с родителями, профессиональному росту учителя.  

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение 

существующего уровня. 

Определение необходимых 

изменений. 

Раздел ООП ООО «Система условий 

реализация стандарта» 

Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

условий 

Определение сроков и 

отвественных. 

Сетевой график (дорожная карта) по 

созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за ходом 

изменения системы условий 

реализации ООП ОО 

Создание мониторинга 

системы условий 

Эффективный контроль за ходом 

реализации ФГОС ООО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, «обратной 

связи» 

Создание комфортной среды в 

школе, для обучающихся и для 

педагогов 

Разработка системы мотивации 

и стимулирования педагогов, 

добивающихся высоких 

результатов  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективности Пакет диагностик Достижение высокого качества 
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системы, получение 

планируемого результата 

предоставляемых услуг 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый результат  

Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального 

и регионального  уровней.  

Сентябрь-

декабрь 

директор, отв. за 

введение ФГОС 

ООО 

Нормативно-правовое 

сопровождение введения 

ФГОС ООО 

Подготовка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 

ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных 

лиц: 

Локальные   акты: 

• регламентирующие установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования; 

• регламентирующие организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательного учреждения; 

• устанавливающие требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  (Положение  об  

информационно-библиотечном 

центре); 

• регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

(«Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в  

части введения комплексного 

подхода к оценке результатов 
образования: предметных, 

метапредметных, личностных, 

дополнительном образовании, об 

образовании в семье  

 

Ноябрь-январь  директор, отв. за 

введение ФГОС 

ООО 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

 

 

 

 Разработаны (внесены 

изменения) локальные   акты 

 

 Разработка (адаптация) и 

утверждение формы договора о 

предоставлении общего образования 

образовательным учреждением

  

Апрель-май  директор 

 

Установление договорных 

отношений с участниками 

ОП 
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Решение органа государственно-

общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении 

в образовательном учреждении 

ФГОС ООО. 

Июнь  Председатель 

Совета школы 

Принятие решения о 

введении ФГОС ООО  в 5 

классе школы с 01 сентября 

2015 г 

Приказы, регламентирующие 

введение     стандартов второго 

поколения в 

общеобразовательном 

учреждении: 

 О переходе ОУ на обучение  по 

ФГОС ООО 

 О разработке основной 

образовательной  программы на  

2015-2020гг 

 Об утверждении образовательной 

программы  на 2015-2020 г Об 

утверждении учебного плана 

 Об утверждении программы 

внеурочной деятельности 

 Об утверждении программы ОУ по 

повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников   

О проведении внутришкольного 

мониторинга  реализации ФГОС 

ООО  

О внесении изменений в 

должностные инструкции учителей -

предметников, заместителя 

директора по УВР, курирующего  

введение ФГОСа 

В течение года Директор, отв за 

введение ФГОС 

ООО 

 

 

Наличие приказов, 

регламентирующих 

введение стандартов второго 

поколения в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ООО 

Ноябрь-

февраль  

Директор, отв за 

введение ФГОС 

 

Изучение рекомендаций к 

базисному образовательному плану 

по переходу на ФГОС ООО 

Декабрь    зам по УВР Знание нормативных 

требований базисного 

образовательного плана – 

основы разработки 

образовательного плана ОУ 

 
Разработка образовательного плана 

школы с учетом методических 

рекомендаций, нормативных 

требований  и социального запроса 

родителей обучающихся 

 

 Январь  

зам по УВР Создание моделей 

образовательного процесса в 

основной школе 

Разработка образовательной 

программы основного общего 

образования школы  с учетом новых 
требований к результатам 

образования (метапредметные 

умения) 

Ноябрь- 

февраль 

Руководители 

проектных групп, 

Председатель 
Совета по введению 

ФГОС ООО 

Разработана основная 

образовательная программа 

Разработка программы 

дополнительного образования 

согласно требованиям ФГОС ООО и 

запросам обучающихся  

 январь-фвраль 

-  

Руководитель 

проектной группы, 

Председатель 

Совета по введению 

ФГОС ООО 

Разработана программа 

дополнительного 

образования 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 
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Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ и 

планирование  курсовой подготовки 

педагогов ОУ (разработка 

инструментария) 

Декабрь      

Администрация  

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ООО. 

Анализ выявленных кадровых 

потребностей и учет их при 

организации учебного процесса и 

обеспечении методического 

сопровождения. 

В течение года Администрация  

Реализация программы повышения 

квалификации всех учителей    5 -9 

классов по проблеме «Введение 

ФГОС основного общего 

образования » на курсах ПК  

В течение года  Администрация  Повышение квалификации 

педагогических работников 

Реализация программы повышения 

квалификации административно-

управленческого персонала по теме  

«Введение ФГОС основного общего 

образования » на КПК 

В течение года Администрация   

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования  

постоянно зам по УВР 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Изучение нормативных  документов 

ФГОС ООО  

 

постоянно Администрация, рук 

МО 

Изучение требований ФГОС 

к структуре основных 

образовательных программ, 

к условиям реализации и 

результатам освоения 

программ 

Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Май-август. 

2016 

Руководители 

проектных групп 

Методические 

рекомендации по разработке 

примерной основной 

образовательной программы 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов учителями 5 

классов с учетом формирования 

универсальных учебных действий 

Май-август  

2016 

Рук проектных 

групп, ШМО, Зам по 

УВР  

Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам образовательного 

плана школы с учетом 

требований ФГОС ООО 

Разработка рабочих программ 

дополнительного образования 

учителями 5 классов с учетом 

формирования универсальных 
учебных действий и их 

преемственности с урочной 

деятельностью 

Февраль -

апрель 2015 

Руководители 

проектных групп, 

ШМО зам по УВР 

Рабочие программы 

дополнительного 

образования 

Изучение методических 

рекомендаций к базисному 

образовательному плану и учет их 

при формировании ОП школы

  

постоянно зам по УВР  Разработка  

образовательного плана 

школы 

Система ПС по проблеме внедрения 

ФГОС  ООО, 

 их преемственности  

 

В течение года  зам по УВР  Повышение 

профессиональной 

компетентности 
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Постоянно действующий 

внутренний практико-

ориентированный семинар 

«Формирование УУД» 

В течение года зам по УВР 

 

Программа семинара 

   Обобщение опыта педагогов, 

реализующих программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-9 классов 

апрель – май 

2016 

зам по УВР  Формирование банка опыта 

педагогов 

Обучающий практический семинар 

по работе в АИС «Сетевой город» 

(внутренний)  

В течение года  зам по 

информатизации 

 

Доступность ресурса 

учителям-предметникам и 

классным руководителям 

 

Обобщение инновационного опыта апрель – май 

2016 

Председатели МО  Мастер-классы; 

методические материалы, 

статьи 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

Изучение  общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы 

основного общего образования, в 

том числе через сайт 

образовательного учреждения 

постоянно Ответств.  по 

введению ФГОС 

ООО, 

администрация 

Принятие мер для 

возможной коррекции 

организации ОП 

 

 

Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

в течение года отв . за 

информатизацию 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений и организация 

взаимодействия 

Использование интерактивного 

электронного образовательного 

контента по всем учебным 

предметам 

В течение года Председатели МО  

Использование АИС «Сетевой 

город»  для оперативного 

управления ОП на всех уровнях 

В течение года зам по УВР Доступность информации 

участникам ОП, принятие 

управленческих решений 

Информирование родителей 

обучающихся о результатах ведения 

ФГОС в ОУ через школьные сайты, 

проведение родительских собраний 

в течение года Совет по введению 

ФГОС ООО 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Оперативное обеспечение 

публичности результатов 

деятельности через электронный 

мониторинг  по внедрению ФГОС 

По графику директор Достижение планируемых 

показателей качества 

Использование  электронного 

документооборота в 

образовательном процессе 

(включая, электронный журнал, 

дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль) 

В течение года  зам по УВР 

отв . за 

информатизацию 

Оперативный доступ к 

информации  для различных 

категорий пользователей 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Внесение изменений в систему 

оплаты труда педагогических и 

руководящих работников школы, 

реализующих ФГОС основного 
общего образования  

 

По мере 

необходимости 

директор Наличие финансирования за 

счет средств субвенции 

учебных расходов в объеме, 

соответствующем 
требованиями к 

материально-техническому 

обеспечению введения 
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ФГОС  

В норматив бюджетного 

финансирования 

учреждения включена 

оплата внеурочной 

деятельности 

Обеспечение оснащённости 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений 

В течение года директор Формирование заказа на 

материальное и техническое 

оборудование  

1. Образовательное 

учреждение имеет 

библиотеку; 

 имеется медиатека; 

 имеются средства 

сканирования; 

 обеспечен выход в 

Интернет; 

 обеспечены копирование и 

бумажных материалов; 

 укомплектованность 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП ООО. 

2. Наличие 

оборудованных помещений 

для занятий учебно-

исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и  мастерские) 

Обеспечение финансирования за 

счет средств учредителя текущего и 

капитального ремонта, оснащения 

оборудованием помещений в 

соответствии с нормами СанПиН, 

правилами безопасности и 

пожарной безопасности, 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

введения ФГОС Определение объем 

расходов, необходимых для 
реализации ООП ООО и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

 директор Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

(условия физического 

воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, 

динамическое расписание 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий 

полидеятельностное 

пространство) соответствует 
требованиям ФГОС ООО 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 
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 Разработка методического 

обеспечения специалистов согласно 

требованиям ФГОС  

  

  

 

 

В течение года • Психолог 

 

Наличие комплексной 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся: 

• Психолог 

Наличие 

стандартизированного 

диагностического 

инструментария 

  

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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