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2.2.2.7. Рабочая программа по предмету «Математика. Алгебра.  

Геометрия» Пояснительная записка  

Рабочая программа по математике для 5—6 классов в МБОУ СОШ №16 

составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

- Примерной программы по математике для основной школы;   

- Программы по математике для 5- 6 класса авторов: Е.А. Бунимович  и др. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы: пособие для учителей 

образовательных организаций – 3-е изд.– М.: Просвещение, 2014 г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;        

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, и 

коммуникативных качеств личности.  



Эта программа является основой для организации работы учителя, 

ведущего преподавание по указанному учебно-методическому комплекту. В 

ней цели и требования к результатам обучения математике в основной школе 

конкретизированы применительно к этапу 5-6 классов. Программа задаёт 

содержание и структуру курса, последовательность учебных тем в учебниках 

линии «Сферы». В ней также приводится характеристика видов учебной и 

познавательной деятельности, которые служат достижению поставленных 

целей и обеспечиваются УМК «Сферы».  

Вклад математики в достижение целей основного общего 

образования  

Математическое образование играет важную роль как в практической, 

так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 

предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 

характер случайных событий, составлять алгоритмы и др.  

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. Всё больше специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, связано с непосредственным применением математики 



(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, 

биология, психология и   др.).   Реальной   необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической.  

В процессе школьной математической деятельности происходит 

овладение такими мыслительными операциями, как индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать 

и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 

конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления.  

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, отличиях 

математического метода от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач.  

История развития математического знания дает возможность пополнить 

запас историко-научных знаний школьников. Знакомство с основными 



историческими вехами возникновения и развития математической науки, с 

историей великих открытий, именами людей, творивших науку, входит в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека.  

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.  

Общая характеристика курса математики 5-6 классов  

В Федеральном государственном образовательном стандарте и 

Примерной программе основного общего образования сформулированы цели 

обучения математике в основной школе и требования к результатам освоения 

содержания курса. Эти целевые установки носят общий характер и задают 

направленность обучения математике в основной школе в целом. В данной 

рабочей программе они конкретизированы применительно к этапу 5-6 

классов с учетом возрастных возможностей учащихся. В качестве 

приоритетных выдвигаются следующие цели:  

• подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики 

как части общей культуры человечества;  

• развитие познавательной активности; формирование мыслительных 

операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; 

развитие логического мышления, алгоритмического мышления; 

формирование умения точно выразить мысль;  

• развитие интереса к математике, математических способностей;  

• формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов 

математики 7-9 классов, смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни.  

В данной рабочей программе курс 5-6 классов линии УМК «Сферы» 

представлен как арифметико-геометрический с включением элементов 



алгебры. Кроме того, к нему отнесено начало изучения вероятностно-

статистической линии, а также элементов раздела «Логика и множества», 

возможность чего предусмотрена Примерной программой «о математике для 

5-9 классов.  

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения математики и смежных предметов, способствует развитию 

логического мышления учащихся, формировании) умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. При изучении арифметики формирование 

теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, 

которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в частности, с 

обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. 

Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: 

натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. Параллельно на доступном для учащихся данного 

возраста уровне в курсе представлена научная идея — расширение понятия 

числа.  

В задачи изучения раздела «Геометрия» «ходит развитие 

геометрических представлений учащихся, образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Этот этап 

изучения геометрии осуществляется в 5-6 классах на наглядно-практическом 

уровне, при этом большая роль отводится опыту, эксперименту. Учащиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами и базовыми конфигурациями, 

овладевают некоторыми приёмами построения, открывают их свойства, 

применяют эти свойства при решении задач конструктивного и 

вычислительного характера.  

Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, прежде 

всего, овладение формальным аппаратом буквенного исчисления. Это 



материал более высокого, нежели арифметика уровня абстракции. Его 

изучение решает целый ряд задач методологического, мировоззренческого, 

личностного характера, но в то же время требует определенного уровня 

интеллектуального развития. Поэтому в курсе 5-6 классов представлены 

только начальные, базовые алгебраические понятия, и он играет роль своего 

рода мостика между арифметикой и алгеброй, назначение которого можно 

образно описать так: от чисел к буквам.  

Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит существенный 

вклад в осознание учащимися прикладного и практического значения 

математики. В задачи его изучения входит формирование умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, оценивать вероятность наступления события. Основное 

содержание этого раздела отнесено к 7-9 классам. Для курса 5-6 классов 

выделены следующие вопросы: формирование умений работать с 

информацией, представленной в форме таблиц и диаграмм, первоначальных 

знаний о приёмах сбора и представления информации, первое знакомство с 

комбинаторикой, решение комбинаторных задач.  

Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и 

соответствующей символики способствует обогащению математического 

языка школьников, формированию умения точно и сжато формулировать 

математические предложения, помогает обобщению и систематизации 

знаний.  

В содержание основного общего образования, предусмотренного 

Примерными программами по математике для 5-9 классов, включён также 

раздел «Математика в историческом развитии». Его элементы представлены 

и в содержании курса 5-6 классов. Назначение этого материала состоит в 



создании гуманитарного, культурно-исторического фона при рассмотрении 

проблематики основного содержания.  

Место учебного предмета  в учебном плане   

В соответствии с учебным планом основного общего образования в 

курсе математики выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого 

из которых свои самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается 

интегрированный предмет «Математика», в 7-9 классах — два предмета 

«Алгебра» и «Геометрия». Курс 5-6 классов, с одной стороны, является 

непосредственным продолжением курса математики начальной школы, 

систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с другой 

стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения 

предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться 

систематические курсы 7-9 классов.  

На изучение математики в основной школе отводится 5 часов в неделю 

в течение всех лет обучения. Таким образом на интегрированный курс 

«Математика» в 5-6 классах отводится всего 350 уроков.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

математики 5-6 классах  

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при 

преподавании по УМК «Сферы» относятся следующие:   

•   в личностном направлении:  

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, 

десятичных дробей; происхождение геометрии из практических потребностей 

людей);  

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем;  



3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики полнее, понимать 

смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот;  

• в метапредметном направлении:  

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения;  

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.);  

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 

факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения;  

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений;  

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;  

6) умение  видеть  математическую  задачу  в  несложных 

практических ситуациях;  

• в предметном направлении:  

1) владение базовым  понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 3) умение решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя различные стратегии и способы 

рассуждения;  



4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира;  

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, 

вычисления площадей и объёмов; понимание идеи измерения длин, 

площадей, объёмов; 6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; 

умение распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;  

7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки);  

8) использование букв для записи общих утверждении, формул, 

выражений, уравнений; умение опериропать понятием «буквенное 

выражение», осуществлять элементарную деятельность, связанную с 

понятием «уравнение»; 9) знакомство с идеей координат на прямой и на 

плоскости; выполнение стандартных процедур на координатной плоскости;  

10) понимание и использование информации, представленной в форме 

таблицы, столбчатой или круговой  диаграммы;  

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов.  

Содержание  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами.  



Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком.  

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями.  

Нахождение части от целого и целого по его части.  

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия 

с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам.  

Отношение; выражение отношения в процентах.   

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; 

рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, а n — 

натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами.  

Свойства арифметических действий.    

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости.  Приближённое значение величины. 

Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений.  

Элементы алгебры.  Использование букв для обозначения чисел, для записи 

свойств арифметических действий. Буквенные выражения. Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения букв в выражении.   



Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий.   

Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений..  

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плоскости.  

Описательная статистика. Комбинаторика.  Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Наглядная геометрия.  Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы 

измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Биссектриса угла.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.   

Наглядные представления о пространственных фигурах:  куб, 

параллелепипеда, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра 

и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.   

Изображение симметричных фигур.  



Логика и множества. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение.  

Подмножество. Объединение и пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера— 

Венна.  

Пример и контрпример.  

Тематическое планирование 5 класс (170 часов)  

Содержание тем  Колво 

часов  
Характеристика основных видов деятельности на уровне 

универсальных учебных действий  

Глава 1. Линии   9  Распознавать на предметах, изображениях, в окружающем мире 

различные линии, плоские и пространственные. Распознавать на 

чертежах и рисунках замкнутые и незамкнутые линии, 

самопересекающиеся и без самопересечений. Описывать и 

характеризовать линии. Изображать различные линии. 

Конструировать алгоритм построения линии, изображённой на 

клетчатой бумаге, строить по алгоритму. Распознавать на 

чертежах, рисунках, и моделях прямую, части прямой, ломаную. 

Приводить примеры аналогов частей прямой в окружающем мире, 

моделировать прямую, ломаную. Узнавать свойства прямой. 

Изображать прямую, луч, отрезок, ломаную от руки и с 

использованием линейки. Распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях окружность и круг. Приводить примеры окружности и 

круга в окружающем мире. Изображать окружность заданного 

радиуса с помощью циркуля. Конструировать алгоритм 

воспроизведения рисунков из окружностей, строить по алгоритму, 

осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного 

изображения заданному рисунку. Изображать окружности по 

описанию. Использовать терминологию, связанную с 

окружностью. Узнавать свойства окружности. Описывать и 

характеризовать линии. Выдвигать гипотезы о свойствах линий и 

обосновывать их. Изображать различные линии, в том числе 

прямые и окружности. Конструировать алгоритм построения 

линии, изображённой на клетчатой бумаге, строить по алгоритму, 

осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного 

изображения заданному рисунку.  

Находить длины отрезков, ломаных.  



Глава 2.  
Натуральные 

числа  

12  Читать и записывать большие натуральные числа. Использовать 

для записи больших чисел сокращения: тыс., млн, млрд. 

Представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Переходить от одних единиц измерения величин к другим.  

 

  Находить ошибки при переходе от одних единиц измерения к 

другим. Читать и записывать числа в непозиционной системе 

счисления (клинопись, римская нумерация). Описывать свойства 

натурального ряда. Сравнивать и упорядочивать. Натуральные 

числа, величины (длину, массу, время), выраженные в разных 

единицах измерения. Чертить координатную прямую, изображать 

числа точками на координатной прямой, находить координату 

отмеченной точки. Исследовать числовые закономерности. 

Устанавливать на основе данной информации, содержащей число 

с нулями на конце, какое значение оно выражает: точное или 

приближённое. Округлять натуральные числа по смыслу. 

Применять правило округления натуральных чисел. Участвовать в 

обсуждении возможных ошибок в ходе и результате выполнения 

заданий на округление чисел. Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора всех возможных вариантов (комбинаций 

чисел, слов, предметов и др.). Моделировать ход решения с 

помощью рисунка, с помощью дерева возможных вариантов. 

Использовать позиционный характер записи чисел в десятичной 

системе в ходе решения задач. Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать числа. Изображать числа 

точками на координатной прямой. Округлять натуральные числа. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов.  



Глава 3. Действия 

с натуральными 

числами   

21  Называть компоненты действий сложения и вычитания. 

Записывать с помощью букв свойства нуля при сложении и 

вычитании. Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. 

Применять взаимосвязь сложения и вычитания для нахождения 

неизвестных компонентов этих действий, для самопроверки при 

выполнении вычислений. Находить ошибки и объяснять их. 

Использовать приёмы прикидки и оценки суммы нескольких 

слагаемых, в том числе в практических ситуациях. Решать 

текстовые задачи на сложение и вычитание, анализировать и 

осмысливать условие задачи. Называть компоненты действий 

умножения и деления. Записывать с помощью букв свойства нуля 

и единицы при умножении и делении. Выполнять умножение и 

деление натуральных чисел. Применять взаимосвязь умножения и 

деления для нахождения неизвестных компонентов этих действий, 

для самопроверки при выполнении вычислений. Использовать 

приёмы прикидки и оценки произведения нескольких 

множителей, применять приёмы самоконтроля при выполнении 

вычислений. Находить ошибки и объяснять их. Решать текстовые 

задачи на умножение и деление, анализировать и осмысливать 

условие задачи. Анализировать числовые последовательности, 

находить правила их конструирования  
Вычислять значения числовых выражений, содержащих действия 

разных ступеней, со скобками и без скобок. Оперировать  

 



  математическими. Символами, действуя в соответствии с 

правилами записи математических выражений. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом, используя различные 

зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; 

работа, производительность, время и т.п.): анализировать и 

осмысливать текст задачи; осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Оперировать символической 

записью степени числа, заменяя произведение степенью и степень 

произведением. Вычислять значения степеней, значения числовых 

выражений, содержащих квадраты и кубы натуральных чисел. 

Применять приёмы прикидки и оценки квадратов и кубов 

натуральных чисел, осуществлять самоконтроль при выполнении 

вычислений. Анализировать на основе числовых экспериментов 

закономерности в последовательностях цифр, которыми 

оканчиваются степени небольших чисел. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя зависимость между 

скоростью, временем, расстоянием: анализировать и осмысливать 

текст задачи; моделировать условие с помощью схем и рисунков; 

переформулировывать условие; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Вычислять значения числовых выражений. Называть 

компоненты арифметических действий, находить неизвестные 

компоненты действий. Записывать в буквенной форме свойства 

нуля и единицы при сложении и вычитании, умножении и 

делении. Называть основание и показатель степени, находить 

квадраты и кубы чисел, вычислять значения выражений, 

содержащих степени. Исследовать закономерности, связанные с 

определением последней цифры степени, применять полученные 

закономерности в ходе решения задач.  



Глава 4.  
Использование 

свойств действий 

при вычислениях   

10  Записывать с помощью букв переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения. Формулировать правила 

преобразования числовых выражений на основе свойств сложения 

и умножения. Использовать свойства действий для группировки 

слагаемых в сумме и множителей в произведении, 

комментировать свои действия. Анализировать и рассуждать в 

ходе исследования числовых закономерностей.  
Обсуждать возможность вычисления площади прямоугольника, 

составленного из двух прямоугольников, разными способами. 

Записывать распределительное свойство умножения 

относительно сложения с помощью букв. Формулировать и 

применять правило вынесения общего множителя за скобки и 

выполнять обратное преобразование. Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в цепочке преобразования.  
числового выражения. Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, предлагать разные способы решения.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировывать условие, извлекать необходимую 

информацию. Моделировать условие задачи, используя реальные 

предметы и рисунки. Решать задачи на части и на уравнивание по 

предложенному плану. Планировать ход решения задачи  

 

  арифметическим способом. Оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Применять новые способы рассуждения к решению 

задач, отражающих жизненные ситуации. Группировать 

слагаемые в сумме и множители в произведении. Раскрывать 

скобки в произведении и выносить в сумме общий множитель за 

скобки. Применять разнообразные приёмы рационализации 
вычислений, записывая соответствующую цепочку равенств.  

Решать задачи на части, на уравнивание.  



Глава 5. Углы и 

многоугольники   
9  Распознавать на чертежах, рисунках и моделях углы. Распознавать 

прямой, развернутый, острый, тупой угол. Изображать углы от 

руки и с использованием " чертёжных инструментов на 

нелинованной и клетчатой бумаге, моделировать из бумаги и др. 

материалов. Распознавать, моделировать биссектрису угла.  
Распознавать на чертежах, рисунках, и моделях прямые, острые, 

тупые и развернутые углы. Измерять с помощью транспортира и 

сравнивать величины углов. Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. Решать задачи на нахождение градусной 

меры углов.  
Распознавать многоугольники на чертежах, рисунках, находить их 

аналоги в окружающем мире. Моделировать многоугольники, 

используя бумагу, проволоку и др., изображать на нелинованной 

и клетчатой бумаге. Измерять длины сторон и величины углов 

многоугольников. Проводить диагонали многоугольников. 

Использовать терминологию, связанную с многоугольниками. 

Конструировать алгоритм воспроизведения рисунков, 

построенных из многоугольников, строить по алгоритму, 

осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного 

изображения заданному рисунку. Вычислять периметры 

многоугольников.  
Моделировать многоугольники, используя бумагу, проволоку и 

др., изображать на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Распознавать прямые, острые, тупые углы многоугольников. 

Измерять длины сторон и величины углов многоугольников. 

Изображать многоугольники. Разбивать многоугольник и 

составлять многоугольник из заданных многоугольников. 

Определять число диагоналей многоугольника. Использовать 

терминологию, связанную с многоугольниками. Конструировать 

алгоритм воспроизведения рисунков, построенных из 

многоугольников, строить по алгоритму, осуществлять. 

самоконтроль, проверяя соответствие полученного изображения 

заданному рисунку. Выдвигать гипотезы о свойствах 

многоугольников и обосновывать их. Вычислять периметры 

многоугольников.  
Глава 6.  

Делимость чисел   

16  Формулировать определения понятий «делитель» и «кратное» 

числа, употреблять их в речи. Находить наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное двух чисел, использовать 

соответствующие обозначения. Решать текстовые задачи, 

связанные с делимостью чисел.  
Формулировать определения простого и составного числа, 

приводить примеры простых и составных чисел. Выполнять  

разложение числа на простые множители. Использовать 

математическую терминологию в рассуждениях для объяснения, 

верно или неверно утверждение.  
Находить простые числа, воспользовавшись «решетом 

Эратосфена» по предложенному в учебнике плану. Выяснять, 

является ли число составным. Использовать таблицу простых 

чисел. Проводить несложные исследования, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с помощью компьютера).  



 

  Формулировать свойства делимости суммы и произведения, 

доказывать утверждения, обращаясь к соответствующим 

формулировкам. Конструировать математические утверждения с 

помощью связки «если..., то ...». Использовать термин 

«контрпример», опровергать утверждение общего характера с 

помощью контрпримера.  
Формулировать признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. 

Приводить примеры чисел, делящихся и не делящихся на 

какоелибо из указанных чисел, давать развёрнутые пояснения. 

Конструировать математические утверждения с помощью связки 

«если..., то ...», объединять два утверждения в одно, используя 

словосочетание «в том и только том случае». Применять признаки 

делимости. Использовать признаки делимости в рассуждениях. 

Объяснять, верно или неверно утверждение.  
Выполнять деление с остатком при решении текстовых задач и 

интерпретировать ответ в соответствии с поставленным вопросом. 

Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по 

остаткам от деления на 3, на 5 и т.п.).  
Применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел. 

Использовать свойства и признаки делимости. Доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости 

чисел. Решать задачи на деление с остатком.  



Глава 7.  
Треугольники и  
четырехугольник 
и   

10  Распознавать треугольники на чертежах и рисунках, приводить 

примеры аналогов этих фигур в окружающем мире. Изображать 

треугольники от руки и с использованием чертёжных 

инструментов, на нелинованной и клетчатой бумаге; 

моделировать, используя бумагу, проволоку и др. Исследовать 

свойства треугольников путём эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования, в том числе, с использованием 

компьютерных программ. Измерять длины сторон, величины 

углов треугольников. Классифицировать треугольники по углам, 

по сторонам. Распознавать равнобедренные и равносторонние 

треугольники. Использовать терминологию, связанную с 

треугольниками. Выдвигать гипотезы о свойствах 

равнобедренных, равносторонних треугольников, обосновывать 

их. Объяснять на примерах, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о свойствах треугольников. 

Находить периметр треугольников, в том числе, выполняя 

необходимые измерения. Конструировать орнаменты и паркеты, 

изображая их от руки, с помощью инструментов, а также 

используя компьютерные программы.  
Распознавать прямоугольники на чертежах и рисунках, приводить 

примеры аналогов прямоугольников в окружающем мире. 

Формулировать определения прямоугольника, квадрата.  

Изображать прямоугольники от руки на нелинованной и 

клетчатой бумаге, строить, используя чертёжные инструменты, по 

заданным длинам сторон; моделировать, используя бумагу, 

проволоку и др. Находить периметр прямоугольников, в том 

числе, выполняя необходимые измерения. Исследовать свойства 

прямоугольников путём эксперимента, наблюдения, измерения, 

моделирования, в том числе с использованием компьютерных 

программ. Сравнивать свойства квадрата и прямоугольника 

общего вида. Выдвигать гипотезы о свойствах прямоугольника, 

обосновывать их. Объяснять на примерах, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о свойствах прямоугольников.   
Распознавать равные фигуры, проверять равенство фигур 

наложением. Изображать равные фигуры. Разбивать фигуры на 

равные части, складывать фигуры из равных частей. 

Обосновывать, объяснять на примерах, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о равенстве фигур. Формулировать 

признаки равенства отрезков, углов, прямоугольников, 

окружностей. Конструировать орнаменты и паркеты, изображая 

их от руки, с помощью инструментов, а также используя 

компьютерные программы.  
Вычислять площади квадратов, прямоугольников по 

соответствующим правилам и формулам. Моделировать фигуры 

заданной площади, фигуры, равные по площади. Моделировать 

единицы измерения площади. Выражать одни единицы измерения 

площади через другие. Выбирать единицы измерения площади в 

зависимости от ситуации. Выполнять практикоориентированные 

задания на нахождение площадей. Вычислять площади фигур, 

составленных из прямоугольников. Находить приближённое 

значение площади фигур, разбивая их на единичные квадраты. 



Сравнивать фигуры по площади и периметру. Решать задачи на 

нахождение периметров и площадей квадратов и 

прямоугольников. Выделять в условии задачи данные, 

необходимые для её решения, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием 

задачи.   
Распознавать треугольники, прямоугольники на чертежах и 

рисунках, определять вид треугольников. Изображать 

треугольники, прямоугольники с помощью инструментов и от 

руки. Находить периметр треугольников, прямоугольников. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников. Решать задачи 

на нахождение периметров и площадей квадратов и 

прямоугольников. Исследовать свойства треугольников, 

прямоугольников путём эксперимента, наблюдения, измерения, 

моделирования, в том числе, с использованием компьютерных 

программ.  
Формулировать утверждения о свойствах треугольников, 

прямоугольников, равных фигур. Обосновывать, объяснять на 

примерах, опровергать с помощью контрпримеров утверждения о 

свойствах треугольников, прямоугольников, равных фигур. 

Конструировать алгоритм воспроизведения рисунков, 

построенных из треугольников, прямоугольников, строить по 

алгоритму, осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие 

полученного изображения заданному рисунку. Конструировать 

орнаменты и паркеты, в том числе, с использованием 

компьютерных программ. 

 

 



Глава 8. Дроби   19  Моделировать в графической, предметной форме доли и дроби (в 

том числе с помощью компьютера). Оперировать 

математическими символами: записывать доли в виде 

обыкновенной дроби, читать дроби. Называть числитель и 

знаменатель обыкновенной дроби, объяснять их содержательный 

смысл. Отмечать дроби точками координатной прямой, находить 

координаты точек, отмеченных на координатной прямой. Решать 

текстовые задачи с опорой на смысл понятия дроби. Применять 

дроби для выражения единиц измерения длины, массы, времени в 

более крупных единицах.  
Формулировать основное свойство дроби и записывать его с 

помощью букв. Моделировать в графической форме и с помощью 

координатной прямой отношение равенства дробей. Применять 

основное свойство дроби к преобразованию дробей. Находить 

ошибки при сокращении дробей или приведении их к новому 

знаменателю и объяснять их. Анализировать числовые 

последовательности, членами которых являются дроби, находить 

правила их конструирования. Анализировать числовые 

закономерности, связанные с обыкновенными дробями. 

Применять дроби и основное свойство дроби при выражении 

единиц измерения величин в более крупных единицах.  
Моделировать с помощью координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для обыкновенных дробей. Сравнивать 

дроби с равными знаменателями. Применять различные приёмы 

сравнения дробей с разными знаменателями, выбирая наиболее 

подходящий приём в зависимости от конкретной ситуации. 

Находить способы решения задач, связанных с упорядочиванием 

и сравнением дробей.  
Моделировать в графической и предметной форме существование 

частного для любых двух натуральных чисел. Оперировать 

символьными формами: записывать результат деления 

натуральных чисел в виде дроби, представлять натуральные числа 

обыкновенными дробями. Решать текстовые задачи, связанные с 

делением натуральных чисел, в том числе, задачи из реальной 

практики.  
Моделировать в графической, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби (в том числе 

с помощью компьютера). Записывать и читать обыкновенные 

дроби. Соотносить дроби и точки на координатной прямой. 

Преобразовывать дроби, сравнивать и упорядочивать их. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты.  
Глава 9. Действия 

с дробями  
35  Моделировать сложение и вычитание дробей с помощью 

реальных объектов, рисунков, схем. Формулировать и записывать 

с помощью букв правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями. Выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и с разными знаменателями,  

 



  используя навыки преобразования дробей; дополнять дробь до 1. 

Применять свойства сложения для рационализации вычислений. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные.  
Объяснять приём выделения целой части из неправильной дроби, 

представления смешанной дроби в виде неправильной и 

выполнять соответствующие записи. Выполнять сложение и 

вычитание смешанных дробей. Комментировать ход вычисления. 

Использовать приёмы проверки результата вычисления. 

Исследовать числовые закономерности.  
Формулировать и записывать с помощью букв правило 

умножения дробей. Выполнять умножение дробей, умножение 

дроби на натуральное число и на смешанную дробь. Вычислять 

значения числовых выражений, содержащих дроби; применять 

свойства умножения для рационализации вычислений. Проводить 

несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

помощью компьютера). Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные.  
Формулировать и записывать с помощью букв свойство взаимно 

обратных дробей, правило деления дробей. Выполнять деление 

дробей, деление дроби на натуральное число и наоборот, деление 

дроби на смешанную дробь и наоборот. Использовать приёмы 

проверки результата вычисления. Выполнять разные действия с 

дробями при вычислении значения выражения, содержащего 

несколько действий. Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, интерпретировать ответ задачи в соответствии с 

поставленным вопросом.  

Моделировать условие текстовой задачи с помощью рисунка; 

строить логическую цепочку рассуждений. Устанавливать 

соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием. Решать задачи на нахождение части целого 

и целого по его части, опираясь на смысл понятия дроби, либо 

используя общий приём (умножение или деление на 

соответствующую дробь).  
Решать задачи на совместную работу. Использовать приём 

решения задач на совместную работу для решения задач на 

движение.  
Вычислять значения числовых выражений, содержащих дроби. 

Применять свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные. Использовать приёмы решения 

задач на нахождение части целого и целого по его части.  



Глава 10.  

Многогранники   

11  Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

многогранники. Читать проекционные изображения 

пространственных тел: распознавать видимые и невидимые рёбра, 

грани, вершины. Копировать многогранники, изображённые на 

клетчатой бумаге, осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения заданному. Моделировать 

многогранники, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Исследовать свойства многогранников, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Описывать их свойства, 

используя соответствующую терминологию. Сравнивать 

многогранники по числу и взаимному расположению граней, 

рёбер, вершин.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

параллелепипед и пирамиду. Называть пирамиды. Копировать 

параллелепипеды и пирамиды, изображённые на клетчатой 

бумаге, осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие 

полученного изображения заданному. Моделировать, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. Определять взаимное 

расположение граней, рёбер, вершин параллелепипеда. Находить 

измерения параллелепипеда. Исследовать свойства 

параллелепипеда и пирамиды, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Описывать их свойства, 

используя соответствующую терминологию. Формулировать 

утверждения о свойствах параллелепипеда, пирамиды, 

опровергать утверждения с помощью контрпримеров.  
Моделировать параллелепипеды из единичных кубов, 

подсчитывать число кубов. Вычислять объёмы параллелепипедов, 

кубов по соответствующим правилам и формулам. Моделировать 

единицы измерения объёма. Выражать одни единицы измерения 

объёма через другие. Выбирать единицы измерения объёма в 

зависимости от ситуации. Выполнять практико-ориентированные 

задания на нахождение объёмов объектов, имеющих форму 

параллелепипеда. Решать задачи на нахождение объёмов 

параллелепипедов. Вычислять объёмы многогранников, 

составленных из параллелепипедов. Распознавать развёртки куба, 

параллелепипеда, пирамиды. Изображать развёртки куба на 

клетчатой бумаге. Моделировать параллелепипед, пирамиду из 

развёрток. Исследовать развёртки куба, особенности 

расположения отдельных ее частей, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Использовать 

компьютерное моделирование и эксперимент для изучения 

свойств развёрток. Описывать их свойства.  
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

многогранники. Выделять видимые и невидимые грани, рёбра. 

Изображать их на клетчатой бумаге, моделировать, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. Характеризовать взаимное 

расположение и число элементов многогранников по их 

изображению. Исследовать многогранники, используя 



эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств пространственных тел. Описывать их свойства. 

Вычислять объёмы параллелепипедов, использовать единицы 

измерения объёма. Решать задачи на нахождение объёмов 

параллелепипедов. 

 

Глава 11. 

Таблицы и 

диаграммы   

9  Знакомиться с различными видами таблиц. Анализировать 

готовые таблицы; сравнивать между собой представленные в 

таблицах данные из реальной практики. Заполнять простые 

таблицы, следуя инструкции.  
Знакомиться с такими видами диаграмм, как столбчатые и 

круговые диаграммы. Анализировать готовые диаграммы; 

сравнивать между собой представленные на диаграммах данные, 

характеризующие некоторое реальное явление или процесс.  

Повторение и 

итоговый 

контроль. 

 9 Строить в несложных случаях простые столбчатые диаграммы, 

следуя образцу.  

Знакомиться с примерами опроса общественного мнения и 

простейшими способами представления данных. Проводить 

несложные исследования общественного мнения, связанные с 

жизнью школы, внешкольными занятиями и увлечениями 

одноклассников: формулировать вопросы, выполнять сбор 

информации, представлять её в виде таблицы и столбчатой 

диаграммы.  

Анализировать данные опросов 

общественного мнения, представленные в таблицах и на 

диаграммах, строить столбчатые диаграммы. Сравнивать и 

упорядочивать натуральные числа, обыкновенные дроби. 

Округлять натуральные числа. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих натуральные числа и дроби, находить 

квадрат и куб числа. Применять разнообразные приёмы 

рационализации вычислений. Решать задачи, связанные с 

делимостью чисел. Решать текстовые задачи арифметическим 

способом на разнообразные зависимости между величинами. 

Использовать приёмы решения задач на нахождение части 

целого, целого по его части. Выражать одни единицы измерения 

через другие. Изображать с использованием чертёжных 

инструментов на нелинованной и клетчатой бумаге отрезки, 

ломаные, углы, окружности, многоугольники (в том числе, 

треугольники и прямоугольники), многогранники (в том числе, 

параллелепипед и пирамиду). Описывать фигуры и их свойства, 

применять свойства при решении задач. Читать проекционные 

чертежи многогранников. Распознавать развёртки куба и 



параллелепипеда. Измерять и сравнивать длины отрезков, 

величины углов. Находить периметры многоугольников, 

площади прямоугольников, объёмы параллелепипедов. 

Выражать одни единицы измерения длин, площадей, объёмов 

через другие 

 

.  

  

 

 

Тематическое планирование 6 класс (170 часов)  

Содержание тем  Колво 

часов  
Характеристика основных видов деятельности на уровне 

универсальных учебных действий  

Глава 1. Дроби и 

проценты  
20  Моделировать в графической и предметной форме обыкновенные 

дроби (в том числе с помощью компьютера). Преобразовывать, 

сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби. Соотносить 

дробные числа с точками координатной прямой. Проводить 

несложные исследования, связанные с отношениями «больше» и 

«меньше» между дробями.  
Выполнять вычисления с дробями. Использовать дробную черту 
как знак деления при записи нового вида дробного выражения  
(«многоэтажная»  дробь).  Применять  различные  способы 

 вычисления значений таких выражений, выполнять 

преобразование «многоэтажных» дробей. Решать задачи на 

совместную работу. Анализировать числовые закономерности, 

связанные с арифметическими действиями с обыкновенными 

дробями, доказывать в несложных случаях выявленные свойства.  
Решать основные задачи на дроби, применять разные способы 

нахождения части числа и числа по его части. Решать текстовые 

задачи на дроби, в том числе задачи с практическим контекстом; 

анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать 

условие с помощью схем и рисунков; строить логическую 

цепочку рассуждений; выполнять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию.  
Объяснять, что такое процент, использовать и понимать 

стандартные обороты речи со словом «процент». Выражать 

проценты в дробях и дроби в процентах. Моделировать понятие 

процента в графической форме. Решать задачи на нахождение 

нескольких процентов величины, на увеличение (уменьшение) 

величины на несколько процентов. Применять понятие процента 

в практических ситуациях. Решать некоторые классические 

задачи, связанные с понятием процента: анализировать текст 

задачи, использовать приём числового эксперимента; 

моделировать условие с помощью схем и рисунков.  

 



  Объяснять, в каких случаях для представления информации 

используются столбчатые диаграммы, и в каких — круговые. 

Извлекать и интерпретировать информацию из готовых 

диаграмм, выполнять несложные вычисления по данным, 

представленным на диаграмме. Строить в несложных случаях 

столбчатые и круговые диаграммы по данным, представленным в 

табличной форме. Проводить исследования простейших 

социальных явлений по готовым диаграммам.  
Выполнять вычисления с дробями. Преобразовывать, сравнивать 

и упорядочивать обыкновенные дроби. Соотносить дробные 

числа с точками координатной прямой. Решать текстовые задачи 

на дроби и проценты. Исследовать числовые закономерности.  

Глава 2. Прямые 

на плоскости и в 

пространстве  

7  Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых. 

Распознавать вертикальные и смежные углы. Находить углы, 

образованные двумя пересекающимися прямыми. Изображать 

две пересекающиеся прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной. Выдвигать гипотезы о свойствах 

смежных углов, обосновывать их.  
Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых на 

плоскости и в пространстве, распознавать в многоугольниках 

параллельные стороны. Изображать две параллельные прямые, 

строить прямую, параллельную данной, с помощью чертёжных 

инструментов. Анализировать способ построения параллельных 

прямых, пошагово заданный рисунками, выполнять построения. 

Формулировать утверждения о взаимном расположении двух 

прямых, свойствах параллельных прямых.  
от точки до плоскости. Строить параллельные прямые с заданным 

расстоянием между ними. Строить геометрическое  

место точек, обладающих определенным свойством.  
Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых, 

распознавать в многоугольниках параллельные и 

перпендикулярные стороны. Изображать две пересекающиеся 

прямые, строить прямую, перпендикулярную данной, 

параллельную данной. Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, между двумя параллельными 

прямыми. Изображать многоугольники с параллельными, 

перпендикулярными сторонами. 

 



Глава 3.  
Десятичные 

дроби   

9  Записывать и читать десятичные дроби. Представлять 

десятичную дробь в виде суммы разрядных слагаемых. 

Моделировать десятичные дроби рисунками. Переходить от 

десятичных дробей к соответствующим обыкновенным со 

знаменателями 10, 100, 1000 и т.д., и наоборот. Изображать 

десятичные дроби точками на координатной прямой. 

Использовать десятичные дроби для перехода от одних единиц, 

измерения к другим; объяснять значения десятичных приставок, 

используемых для образования названий единиц в метрической 

системе мер.  
Формулировать признак обратимости обыкновенной дроби в 

десятичную, применять его для распознавания дробей, для 

которых возможна (или невозможна) десятичная запись. 

Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных. 

Приводить примеры эквивалентных представлений дробных 

чисел.  
Распознавать равные десятичные дроби. Объяснять на примерах 

приём сравнения десятичных дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. Сравнивать обыкновенную и 

десятичную дроби, выбирая подходящую форму записи данных 

чисел. Выявлять закономерность в построении 

последовательности десятичных дробей. Решать задачи — 

исследования, основанные на понимании поразрядного принципа 

десятичной записи дробных чисел.  
Записывать и читать десятичные дроби. Изображать десятичные 

дроби точками на координатной прямой. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных дробей и десятичные в 

виде обыкновенных. Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении, при вычислениях. Выражать одни 

единицы измерения величины в других единицах (метры в 

километрах, минуты в часах и т.п.)  
Глава 4. Действия 

с десятичными 

дробями   

27  Конструировать алгоритмы сложения и вычитания десятичных 

дробей; иллюстрировать их примерами. Вычислять суммы и 

разности десятичных дробей. Вычислять значения сумм и 

разностей, компонентами которых являются обыкновенная дробь 

и десятичная, обсуждая при этом, какая форма представления 

чисел возможна и целесообразна. Выполнять оценку и прикидку 

суммы десятичных дробей. Решать текстовые задачи, 

предполагающие сложение и вычитание десятичных дробей.  
Исследовать закономерность в изменении положения запятой в 

десятичной дроби при умножении и делении её на 10, 100, 000 и  

 



 

 т.д. Формулировать правила умножения и деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д. Применять умножение и деление 

десятичной дроби на степень числа 10 для перехода от одних 

единиц измерения к другим. Решать задачи с реальными 

данными, представленными в виде десятичных дробей.  
Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби на 

десятичную дробь, на натуральное число, иллюстрировать 

примерами соответствующие правила. Вычислять произведение 

десятичных дробей, десятичной дроби и натурального числа. 

Вычислять произведение десятичной дроби и обыкновенной, 

выбирая подходящую форму записи дробных чисел. Вычислять 

квадрат и куб десятичной дроби. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих действия сложения, вычитания и 

умножения десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Решать задачи на нахождение части, 

выраженной десятичной дробью, от данной величины.  
Обсуждать принципиальное отличие действия деления от других 

действий с десятичными дробями. Осваивать алгоритмы 

вычислений в случаях, когда частное выражается десятичной 

дробью. Сопоставлять различные способы представления 

обыкновенной дроби в виде десятичной. Вычислять частное от 

деления на десятичную дробь в общем случае. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом, используя различные 

зависимости между величинами: анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировывать условие, строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию.  
Округлять десятичные дроби «по смыслу», выбирая лучшее из 

приближений с недостатком и с избытком. Формулировать 

правило округления десятичных дробей, применять его на 

практике. Объяснять, чем отличается округление десятичных 

дробей от округления натуральных чисел. Вычислять 

приближённые частные, выраженные десятичными дробями, в 

том числе, при решении задач практического характера. 

Выполнять прикидку и оценку результатов действий с 

десятичными дробями.  
Формулировать правила действий с десятичными дробями. 

Вычислять значения числовых выражений, содержащих дроби; 

применять свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. Исследовать числовые 

закономерности, используя числовые эксперименты  
(в том числе с помощью компьютера). Выполнять прикидку и 

оценку результатов вычислений. Округлять десятичные дроби, 

находить десятичные приближения обыкновенных дробей. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные зависимости между величинами: анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировывать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 



помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать  

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

ние, в том числе компьютерное моделирование. Описывать их 

свойства. Рассматривать простейшие сечения круглых тел, 

получаемые путём предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. Сравнивать свойства 

квадрата и прямоугольника общего вида. Выдвигать гипотезы о 

свойствах изученных фигур и конфигураций, объяснять их на 

примерах, опровергать с помощью контрпримеров.  

 

 

Глава 6.  
Отношения и 

проценты   

17  Объяснять, что показывает отношение двух чисел, использовать 

и понимать стандартные обороты речи со словом «отношение». 

Составлять отношения, объяснять содержательный смысл 

составленного отношения. Решать задачи на деление чисел и 

величин в данном отношении, в том числе задачи практического 

характера.  

Объяснять, как находят отношение одноимённых и 

разноимённых величин, находить отношения величин. 

Исследовать взаимосвязь отношений сторон квадратов, их 

периметров и площадей; длин рёбер кубов, площадей граней и 

объёмов. Объяснять, что показывает масштаб (карты, плана, 

чертежа, модели). Решать задачи практического характера на 

масштаб. Строить фигуры в заданном масштабе.  
Выражать проценты десятичной дробью, выполнять обратную 

операцию — переходить от десятичной дроби к процентам. 

Характеризовать доли величины, используя эквивалентные 

представления заданной доли с помощью дроби и процентов. 

Решать задачи практического содержания на нахождение 

нескольких процентов величины, на увеличение (уменьшение) 

величины на несколько процентов, на нахождение величины по 

её проценту. Решать задачи с реальными данными на вычисление 

процентов величины, применяя округление, приёмы прикидки. 

Выполнять самоконтроль при нахождении процентов величины, 

используя прикидку.  

Выражать отношение двух величин в процентах. Решать задачи, 

в том числе задачи с практическим контекстом, с реальными 

данными, на нахождение процентного отношения двух величин. 

Анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью 

схем и рисунков, объяснять полученный результат.  

Находить отношения чисел и величин. Решать задачи, связанные 

с отношением величин, в том числе задачи практического 

характера. Решать задачи на проценты, в том числе задачи с 

реальными данными, применяя округление, приёмы прикидки.  



Глава 7.  
Выражения. 
Формулы.  

Уравнения   

15  Обсуждать особенности математического языка. Записывать 

математические выражения с учётом правил синтаксиса 

математического языка; составлять выражения по условиям задач 

с буквенными данными. Использовать буквы для записи 

математических предложений, общих утверждений; 

осуществлять перевод с математического языка на естественный 

язык и наоборот. Иллюстрировать общие утверждения, 

записанные в буквенном виде, числовыми примерами.  
Строить речевые конструкции с использованием новой 

терминологии (буквенное выражение, числовая подстановка, 

значение буквенного выражения, допустимые значения букв).  

Вычислять числовые значения буквенных выражений при 

данных значениях букв. Сравнивать числовые значения 

буквенных выражений. Находить допустимые значения букв в 

выражении. Отвечать на вопросы задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие выражения.  
Составлять формулы, выражающие зависимости между 

величинами, в том числе по условиям, заданным рисунком.  
Вычислять по формулам. Выражать из формулы одну величину 

через другие  

Находить экспериментальным путём отношение длины 

окружности к диаметру. Обсуждать особенности числа ТС ; 

находить дополнительную информацию об этом числе. 

Вычислять по формулам длины окружности, площади круга, 

объёма шара.  

Вычислять размеры фигур, ограниченных окружностями и их 

дугами. Определять числовые параметры пространственных тел, 

имеющих форму цилиндра, шара. Округлять результаты 

вычислений по формулам.  

Строить речевые конструкции с использованием слов 

«уравнение», «корень уравнения». Проверять, является ли 

указанное число корнем рассматриваемого уравнения. Решать 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

действий. Составлять математические модели (уравнения) по 

условиям текстовых задач  

Использовать буквы для записи математических выражений и 

предложений. Составлять буквенные выражения по условиям 

задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, вычислять по формулам. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

 



Глава 8.  

Симметрия   

8  Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно 

прямой. Вырезать две фигуры, симметричные относительно 

прямой, из бумаги. Строить фигуру (отрезок, ломаную, 

треугольник, прямоугольник, окружность), симметричную 

данной относительно прямой, с помощью инструментов, 

изображать от руки. Проводить прямую, относительно которой 

две фигуры симметричны. Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Формулировать свойства двух фигур, 

симметричных относительно прямой. Исследовать свойства 

фигур, симметричных относительно плоскости, используя 

эксперимент, наблюдение, моделирование. Описывать их 

свойства.  

Находить в окружающем мире плоские и пространственные  

симметричные фигуры. Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бумаги, изображать от руки и с 

помощью инструментов. Проводить ось симметрии фигуры. 

Формулировать свойства равнобедренного, равностороннего 

треугольников, прямоугольника, квадрата, круга, связанные с 

осевой симметрией. Формулировать свойства параллелепипеда, 

куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с симметрией 

относительно плоскости. Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ.  

Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно 

точки. Строить фигуру, симметричную данной относительно 

точки, с помощью инструментов, достраивать, изображать от 

руки. Находить центр симметрии фигуры, конфигурации. 

Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью компьютерных программ. 

Формулировать свойства фигур, симметричных относительно 

точки. Исследовать свойства фигур, имеющих ось и центр 

симметрии, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе компьютерное моделирование. 

Выдвигать гипотезы, формулировать, обосновывать, опровергать 

с помощью контрпримеров утверждения об осевой и центральной 

симметрии фигур.  

Находить в окружающем мире плоские и пространственные 

симметричные фигуры. Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой, относительно точки, 



пространственные фигуры, симметричные относительно 

плоскости. Строить фигуру, симметричную данной относительно 

прямой, относительно точки с помощью чертёжных 

инструментов. Конструировать орнаменты и паркеты, используя 

свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных 

программ. Исследовать свойства фигур, имеющих ось и центр 

симметрии, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе компьютерное моделирование. 

Формулировать, обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о симметрии фигур. 

 

Глава 9. Целые 

числа   
13  Приводить примеры использования в жизни положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, 

вышениже уровня моря и пр). Описывать множество целых 

чисел. Объяснять, какие целые числа называют 

противоположными. Записывать число, противоположное 

данному, с помощью знака «минус». Упрощать записи типа -(+3), 

-(-3).  

Сопоставлять свойства ряда натуральных чисел и ряда целых 

чисел. Сравнивать и упорядочивать целые числа. Изображать 

целые числа точками на координатной прямой. Использовать 

координатную прямую как наглядную опору при решении задач 

 на сравнение целых чисел.  
Объяснять на примерах, как находят сумму двух целых чисел. 

Записывать с помощью букв свойство нуля при сложении, 

свойство суммы противоположных чисел. Упрощать запись 

суммы целых чисел, опуская, где это возможно, знак «+» и 

скобки. Переставлять слагаемые в сумме целых чисел. Вычислять 

суммы целых чисел, содержащие два и более слагаемых. 

Вычислять значения буквенных выражений.  

 

 



  Формулировать правило нахождения разности целых чисел, 

записывать его на математическом языке. Вычислять разность 

двух целых чисел. Вычислять значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с помощью знаков «+» и «-»; 

осуществлять самоконтроль. Вычислять значения буквенных 

выражений при заданных целых значениях букв. Сопоставлять 

выполнимость действия вычитания в множествах натуральных 

чисел и целых чисел.  

Формулировать правила знаков при умножении и делении целых 

чисел, иллюстрировать их примерами. Записывать на 

математическом языке.  

Сравнивать, упорядочивать целые числа. Формулировать 

правила вычисления с целыми числами, находить значения 

числовых и буквенных выражений, содержащих действия с 

целыми числами  
равенства, выражающие свойства 0 и 1 при умножении, правило 

умножения на -1. Вычислять произведения и частные целых 

чисел. Вычислять значения числовых выражений, содержащих 

разные действия с целыми числами. Вычислять значения 

буквенных выражений при заданных целых значениях букв. 

Исследовать вопрос об изменении знака произведения целых 

чисел при изменении на противоположные знаков множителей. 

Опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения о 

знаках результатов действий с целыми числами.  



Глава 10. 

Рациональные  

числа   

17  нивать и упорядочивать рациональные числа.  

Формулировать правила сложения двух чисел одного знака, двух 

чисел разных знаков; правило вычитания из одного числа 

другого; применять эти правила для вычисления сумм, разностей. 

Выполнять числовые подстановки в суммы и разности, 

записанные с помощью букв, находить соответствующие их 

значения. Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами суммы нескольких рациональных чисел (например, 

замена знака каждого слагаемого).  

Формулировать правила нахождения произведения и частного 

двух чисел одного знака, двух чисел разных знаков; применять 

эти правила при умножении и делении рациональных чисел. 

Находить квадраты и кубы рациональных чисел. Вычислять 

значения числовых выражений, содержащих разные действия. 

Выполнять числовые подстановки в простейшие буквенные 

выражения, находить соответствующие их значения.  

Приводить примеры различных систем координат в окружающем 

мире, находить и записывать координаты объектов в различных 

системах координат (шахматная доска; широта и долгота; азимут 

и др.). Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной 

системы координат на плоскости; применять в речи и понимать 

соответствующие термины и символику. Строить на 

координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, находить координаты точек. Проводить 

исследования, связанные с взаимным расположением точек на 

координатной плоскости.  

Изображать рациональные числа точками координатной прямой. 

Применять и понимать геометрический смысл понятия модуля 

числа, находить модуль рационального числа. Моделировать с 

помощью координатной прямой отношения «больше» и 

«меньше» для рациональных чисел, сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. Выполнять вычисления с рациональными 

числами. Находить значения буквенных выражений при 

заданных значениях букв.  

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек.  

 



Глава 11.  
Многоугольники 

и многогранники  

9  Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

параллелограммы. Изображать параллелограммы с 

использованием чертёжных инструментов. Моделировать 

параллелограммы, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Исследовать и описывать свойства параллелограмма, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.  

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств параллелограммов. Формулировать, 

обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о свойствах параллелограмма. Сравнивать свойства 

параллелограммов различных видов: ромба, квадрата, 

прямоугольника. Выдвигать гипотезы о свойствах 

параллелограммов различных видов, объяснять их.  

Конструировать.  
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

правильные многоугольники, правильные многогранники. 

Исследовать и описывать свойства правильных 

многоугольников, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. Изображать правильные 

многоугольники с помощью чертёжных инструментов по 

описанию и по заданному алгоритму; осуществлять 

самоконтроль выполненных построений. Конструировать 

способы построения правильных многоугольников по заданным 

рисункам, выполнять построения. Моделировать правильные 

многогранники из развёрток. Сравнивать свойства правильных 

многоугольников, связанные с симметрией. Формулировать, 

обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о правильных многоугольниках.  
Изображать равносоставленные фигуры, определять их площади. 

Моделировать геометрические фигуры из бумаги (перекраивать 

прямоугольник в параллелограмм, достраивать треугольник до 

параллелограмма). Сравнивать фигуры по площади. 

Формулировать свойства равно- составленных фигур.  

Составлять формулы для вычисления площади параллелограмма, 

прямоугольного треугольника. Выполнять измерения и 

вычислять площади параллелограммов и треугольников. 

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств геометрических объектов. Строить логическую 

цепочку рассуждений о равновеликих фигурах. Решать задачи на 

нахождение площадей параллелограммов и треугольников  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

призмы. Называть призмы. Копировать призмы, изображённые 

на клетчатой бумаге, осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения заданному. 

Моделировать призмы, используя бумагу, пластилин, проволоку 



и др., изготавливать из развёрток. Определять взаимное 

расположение граней, рёбер, вершин призмы. Исследовать 

свойства призмы, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. Описывать их свойства, используя 

соответствующую терминологию. Формулировать утверждения 

о свойствах призмы, опровергать утверждения с помощью 

 

 

  контрпримеров. Строить логическую цепочку рассуждений о 

свойствах призм. Составлять формулы, связанные с линейными, 

плоскими и пространственными характеристиками призмы. 

Моделировать из призм другие многогранники.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

параллелограммы, правильные многоугольники, призмы, 

развёртки призмы. Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием чертёжных 

инструментов. Моделировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать и 

описывать свойства геометрических фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 

Выдвигать гипотезы о свойствах изученных фигур, обосновывать 

их. Формулировать утверждения о свойствах изученных фигур, 

опровергать утверждения с помощью контрпримеров. 

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств геометрических объектов. Решать задачи на 

нахождение длин, площадей и объёмов.  



Глава 12.  
Множества.  

Комбинаторика   

8  Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Строить 

речевые конструкции с использованием 

теоретикомножественной терминологии и символики; 

переводить утверждения с математического языка на русский и 

наоборот. Формулировать определение подмножества 

некоторого множества. Иллюстрировать понятие подмножества с 

помощью кругов Эйлера.  
Обсуждать соотношение между основными числовыми 

множествами. Записывать на символическом языке соотношения 

между множествами и приводить примеры различных вариантов 

их перевода на русский язык. Исследовать вопрос о числе 

подмножеств конечного множества.  
Формулировать определения объединения и пересечения 

множеств. Иллюстрировать эти понятия с помощью кругов 

Эйлера. Использовать схемы в качестве наглядной основы для 

разбиения множества на непересекающиеся подмножества. 

Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач 

с помощью кругов Эйлера. Приводить примеры классификаций 

из математики и из других областей знания.  
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных 

вариантов, в том числе, путём построения дерева возможных 

вариантов. Строить теоретико-множественные модели 

некоторых видов комбинаторных задач.  
Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, находить 

наименьшую и наибольшую десятичную дробь среди заданного 

набора чисел. Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных; выяснять, в каких случаях это возможно. Находить 

десятичное приближение обыкновенной дроби с указанной 

точностью. Выполнять действия с дробными числами. Решать 

задачи на движение, содержащие данные, выраженные дробными 

числами. Представлять доли величины в процентах. Решать 

текстовые задачи на нахождение процента от данной величины. 

Решать задачи, требующие владения понятием отношения. 

Составлять по рисунку формулу для вычисления  

  периметра или площади фигуры. Сравнивать и упорядочивать 

положительные и отрицательные числа, находить наибольшее 

или наименьшее из заданного набора чисел. Выполнять числовые 

подстановки в буквенное выражение (в том числе, подставлять 

отрицательные числа), вычислять значение выражения. Отмечать 

точки на координатной плоскости, находить координаты 

отмеченных точек. Строить фигуру, симметричную данной 

относительно некоторой прямой; использовать при решении 

задач равенство симметричных фигур. Решать задачи на 

взаимное расположение двух окружностей на плоскости.  

Повторение и 

итоговый 

контроль  

11    

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

5 класс   

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений./ Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б.  

Суворова и др. — М.: Просвещение, 2017.   

2. Электронное приложение к учебнику. — М. : Просвещение, 2017.  

3. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь 

тренажёр. 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. / Е.А.  

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — М. : Просвещение, 2017.   

4. Бунимович Е.А.. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Задачниктренажёр. 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — М. : 

Просвещение, 2017.   

5. Сафонова Н.В. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь 

экзаменатор. 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. — 

М.: Просвещение, 2017.   

6. Кузнецова Л.В. Математика. Поурочное тематическое планирование 5 

класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. / Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. — М.: Просвещение, 2017.   

6 класс  

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С.  

Минаева и др. — М.: Просвещение, 2017.   

2. Электронное приложение к учебнику. — М. : Просвещение, 2017.   

3. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь 

тренажёр. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. / Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — М. : Просвещение, 2017.   



4. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 6 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. / Е.А. Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — М. : Просвещение, 2017.   

5. Кузнецова Л.В. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь 

экзаменатор. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. / 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. — М. : Просвещение, 2017.   

6. Кузнецова Л.В. Математика. Поурочное тематическое планирование 6 

класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. / Л.В. Кузнецова,  

С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. — М. : Просвещение, 2017.  

    

Пояснительная записка  

(алгебра)  

Рабочая программа по алгебре  для 7—9 классов в МБОУ СОШ №16 

составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

- Примерной программы по алгебре для основной школы;   

- Алгебра. Сборник рабочих  программ  7 – 9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / составитель: Т.А.Бурмистова. – 3-е изд. – М.:  

Просвещение, 2016 г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;        

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  



В программе также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования.  

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин 

и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что 

её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие 

в природе.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе.  



Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников.  

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры 

школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.   

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формировании научнотеоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 



изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад 

в эстетическое воспитание учащихся.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с 

этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: 

логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, 

смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира.  



Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления.  



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 

классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 315 уроков. Учебное время может быть увеличено до 4 уроков 

в неделю за счёт вариативной части Базисного плана.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  



6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  



7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентности);  

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение 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;  

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  



16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера.  

предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики;  



6) овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся 

к непосредственному применению известных алгоритмов.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

АРИФМЕТИКА  

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных.  

𝑚 
Рациональное число как отношение  , где т — целое число, n — натуральное.  

𝑛 

Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.   

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Числовые промежутки.  



Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов   окружающего 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и 

оценка результатов вычислений.  

АЛГЕБРА  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с 

целым показателем и её свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений.  



Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; Решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений 

с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 

неравенств с одной переменной.  

ФУНКЦИИ  

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике.  

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, 



её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций y = | x |.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности.  

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события.  

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и  факториал.  

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 



обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность 

множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера — Венна.  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические 

связки и, или.  

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

История формирования понятия числа: натуральные числа дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 

чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.  

Задача о шахматной доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б.  

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.  



Тематическое планирование 7 класс (102 часа)  

Содержание материала  
кол-во  
часов  

Характеристика видов деятельности на уровне учебных 

действий  

Глава 

 1. 

проценты  

Дроби  и  11  Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.  
Выполнять вычисления с рациональными числами, 

вычислять значения степеней с натуральными 

показателями. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений.  
Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении и в вычислениях.  

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера).  
Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей 

данные, выраженные в процентах, интерпретировать эти 

данные. Решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор).  
Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время 

на дорогу), находить среднее арифметическое, моду и 

размах числовых наборов, в том числе извлекая 

необходимую информацию из таблиц и диаграмм. 

Приводить содержательные примеры использования 

среднего арифметического, моды и размаха для описания 

данных (демографические и социологические данные, 

спортивные показатели и др.)  
Глава  2.  Прямая  и  

обратная 

пропорциональность  

8  Моделировать несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по формулам, выражать 

из формулы одни величины через другие.  
Распознавать прямую и обратную пропорциональные 

зависимости. Использовать свойства прямой и обратной 

пропорциональности для выполнения практических 

расчётов. Решать текстовые задачи на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, на  

пропорциональное деление (в том числе  

с контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни). 

Анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать 

условие с помощью схем, строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию  
Глава 3. Введение в 

алгебру  
9  Применять язык алгебры при выполнении элементарных 

знаково-символических действий: использовать буквы 

для обозначения чисел, для записи общих утверждений; 

моделировать буквенными выражениями условия, 



описанные словесно, рисунком или чертежом; 

преобразовывать алгебраические суммы и произведения  

 

 

 (выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие 

скобок, упрощение произведений).  

Выполнять числовые подстановки в буквенное 

выражение, вычислять числовое значение буквенного 

выражения  
Глава 4. Уравнения  10  Переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления уравнения. 

Проводить доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение корня.  
Объяснять и формулировать правила преобразования 

уравнений. Конструировать алгоритм решения линейных 

уравнений, распознавать линейные уравнения, решать 

линейные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к 

ним, с помощью простейших преобразований.  
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

составлять уравнение по условию задачи, решать 

составленное уравнение. Проводить рассуждения, 

основанные на интерпретации условия поставленной 

задачи, для поиска целых корней некоторых несложных 

нелинейных уравнений   
Глава 5. Координаты и 

графики  
10  Изображать числа точками координатной прямой, пары 

чисел точками координатной плоскости.  
Строить на координатной плоскости геометрические 

изображения множеств, заданных алгебраически, 

описывать множества точек координатной плоскости 

(области, ограниченные горизонтальными и 

вертикальными прямыми и пр.) алгебраическими 

соотношениями.  
Строить графики простейших зависимостей, заданных 

алгебраическими соотношениями, проводить несложные 

исследования особенностей этих графиков. Моделировать 

реальные зависимости графиками.  

Читать графики реальных зависимостей  



 Глава  6.  Свойства  

степени  
 с  натуральным  

показателем  

10  Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем, применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений.  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта 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  
Глава 7. Многочлены  

16  

Выполнять действия с многочленами.  

Доказывать формулы сокращённого умножения (для 

двучленов), применять их в преобразованиях выражений 

и вычислениях. Проводить исследование для 

конструирования и последующего доказательства новых 

формул сокращённого умножения.  
Решать уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям.  
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

моделировать условие задачи рисунком, чертежом; 

переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путём составления 

уравнения; решать составленное уравнение  

Глава 8. Разложение  16  Выполнять разложение многочленов на множители, 

многочленов на  применяя различные способы; анализировать многочлен множители 

 и распознавать возможность применения того или иного приёма разложения его на 

множители. Применять различные  формы  самоконтроля  при 

 выполнении преобразований. Применять разложение на множители к решению 

уравнений  

Глава 9. Частота и 7 Проводить эксперименты со случайными исходами, в вероятность том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретировать их результаты. 

Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность с помощью частоты, 

полученной опытным путём; прогнозировать частоту наступления события по его 

вероятности.  

Приводить примеры случайных событий, в частности 

достоверных и невозможных событий, маловероятных 

событий. Приводить примеры равновероятных 

событий  

Повторение. Итоговая  5    

контрольная  

работа  

  



Тематическое планирование 8 класс (136 часов)  

Содержание материала  
кол-во  
часов  

Характеристика видов деятельности на уровне учебных 

действий  

Глава 1. Что такое 

алгебраическая дробь  
27  Конструировать алгебраические выражения. Находить 

область определения алгебраической дроби; выполнять 

числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том 

числе с помощью калькулятора. Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. Применять преобразования 

выражений для решения задач. Выражать переменные из 

формул (физических, геометрических, описывающих 

бытовые ситуации). Проводить исследования, выявлять 

закономерности.  
Формулировать  определение  степени  с 

 целым показателем.  

Формулировать, записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. Использовать 

запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. Выполнять вычисления с 

реальными данными.  

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений.  

 

  Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом  

  

Глава 2. Квадратные 

корни  
22  Формулировать определения квадратного корня из числа. 

Применять график функции y = х2 для нахождения корней 

квадратных уравнений, используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку квадратных корней. 

Строить график функции y  , исследовать по графику 

её свойства.  

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; 

применять их к преобразованию выражений.  

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 

корни; выполнять знаково-символические действия с 

использованием обозначений квадратного и кубического 

корня.  

Исследовать уравнение х2 = а, находить точные и 

приближённые корни при а > 0.  



Формулировать определение корня третьей степени; 
находить значения кубических корней, при  

необходимости используя калькулятор  

Глава 3. Квадратные 

уравнения  
 24  Распознавать квадратные уравнения, классифицировать 

их. Выводить формулу корней квадратного уравнения. 

Решать квадратные уравнения — полные и неполные. 

Проводить простейшие исследования квадратных 

уравнений.  
Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, путём 

преобразований, а также с помощью замены переменной. 

Наблюдать и анализировать связь между корнями и 

коэффициентами квадратного уравнения. Формулировать 

и доказывать теорему Виета, а также обратную теорему, 

применять эти теоремы для решения разнообразных задач.  
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления уравнения; 

решать составленное уравнение; интерпретировать 

результат.  
Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, представлять 

квадратный трёхчлен в виде произведения линейных 

множителей. Применять различные приёмы самоконтроля 

при выполнении преобразований.  

Проводить исследования квадратных уравнений с 

буквенными коэффициентами, выявлять закономерности  
 Глава  4.  Системы  

уравнений  

24  Определять, является ли пара чисел решением уравнения 

с двумя переменными; приводить примеры решений 

уравнений с двумя переменными.  

Решать задачи, алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя переменными; находить 

целые решения путём перебора. Распознавать линейные 

уравнения с двумя переменными; строить прямые — 

графики линейных уравнений; извлекать из уравнения  



 

  вида у = kx + l информацию о положении прямой в 

координатной плоскости. Распознавать параллельные и 

пересекающиеся прямые по их уравнениям; 

конструировать уравнения прямых, параллельных данной 

прямой. Использовать приёмы самоконтроля при 

построении графиков линейных уравнений.  

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; использовать графические представления 

для исследования систем линейных уравнений; решать 

простейшие системы, в которых одно из уравнений не 

является линейным.  

Применять алгебраический аппарат для решения задач на 

координатной плоскости. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путём составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; интерпретировать 

результат  
Глава 5. Функции  19  Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций.  

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства 

функции на основе её 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 

знаковосимволических 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 расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида у = kx, y = kx + b, y  𝑘 в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы.  

Строить графики изучаемых функций; описывать их 

свойства  



Глава 6. Вероятность и 

статистика  
11  Характеризовать числовые ряды с помощью различных 

средних. Находить вероятности событий при 

равновозможных исходах; решать задачи на вычисление 

вероятностей с применением комбинаторики. Находить 

геометрические вероятности  
Повторение. Итоговая 

контрольная работа  
9    

  

Тематическое планирование 9 класс (102 часа)  

Содержание материала  
кол-во  
часов  

Характеристика видов деятельности на уровне учебных 

действий  

Глава 1. Неравенства  18  Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; изображать числа 

точками координатной прямой.  

Находить десятичные приближения рациональных и 

иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. Описывать множество 

действительных чисел. Использовать в письменной 

математической речи обозначения и графические 

изображения числовых множеств, 

теоретикомножественную символику.  

Использовать разные формы записи приближённых 

значений; делать выводы о точности приближения по 

записи приближённого значения. Формулировать 

свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать алгебраически; 

применять свойства неравенств в ходе решения задач.  
Решать линейные неравенства, системы линейных 

неравенств с одной переменной. Доказывать неравенства, 

применяя приёмы, основанные на определении 

отношений «больше» и «меньше», свойствах неравенств, 

некоторых классических неравенствах  



Глава 2. Квадратичная 

функция  
19  Распознавать квадратичную функцию, приводить 

примеры квадратичных зависимостей из реальной жизни, 

физики, геометрии.  

Выявлять путём наблюдений и обобщать особенности 

графика квадратичной функции. Строить и изображать 

схематически графики квадратичных функций; выявлять 

свойства квадратичных функций по их графикам. Строить 

более сложные графики на основе графиков всех 

изученных функций.  
Проводить разнообразные исследования, связанные с 

квадратичной функцией и её графиком. Выполнять 

знаково-символические действия с использованием 

функциональной символики; строить речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии.  
Решать квадратные неравенства, а также неравенства, 

сводящиеся к ним, путём несложных преобразований; 

решать системы неравенств, в которых одно неравенство 

или оба являются квадратными.  
Применять аппарат неравенств при решении различных 

задач  
Глава 3. Уравнения и  
системы 

уравнений  

26  Распознавать рациональные и иррациональные 

выражения, классифицировать рациональные выражения. 

Находить область определения рационального 

выражения; выполнять числовые и буквенные 

подстановки. Преобразовывать целые и дробные  
выражения; доказывать тождества. Давать 

графическую интерпретацию функциональных свойств 

выражений с одной переменной.  

Распознавать целые и дробные уравнения. Решать 

целые и дробные выражения, применяя различные 

приёмы.  

Строить графики уравнений с двумя переменными.  

Конструировать эквивалентные речевые высказывания 

с использованием алгебраического и геометрического 

языков. Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, используя широкий набор приёмов.  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путём составления 

уравнения или системы уравнений; решать 

составленное уравнение (систему уравнений); 

интерпретировать результат. Использовать 

функционально-графические представления для 

решения и исследования уравнений и систем  



Глава 4. 18 Применять индексные обозначения, строить речевые Арифметическая и 

высказывания с использованием терминологии, геометрическая связанной с понятием 

последовательности.  

прогрессии  Вычислять  члены  последовательностей, 

 заданных формулой n-го члена или рекуррентной 

формулой.  

Устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости.  

Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. Выводить на 

основе доказательных рассуждений формулы общего 

члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых n 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) Глава 5. Статистика и  9 

 Осуществлять  поиск  статистической  информации, вероятность 

 рассматривать реальную статистическую информацию, организовывать  и 

 анализировать  её  (ранжировать данные, строить интервальные ряды, 

строить диаграммы, полигоны частот, гистограммы; вычислять различные средние,  а 

 также  характеристики  разброса). Прогнозировать частоту повторения события 

на основе имеющихся статистических данных  

Повторение. Итоговая  12  

контрольная   работа  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. Дорофеев Г. В. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. — М.:  

Просвещение, 2016.  

2. Дорофеев Г. В. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. — М.:  

Просвещение, 2017.  



3. Дорофеев Г. В. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. — М.:  

Просвещение, 2017.  

4. Минаева С. С. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь / С. С. Минаева, Л. 

О.  

Рослова. — М.: Просвещение, 2017.  

5. Минаева С. С. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / С. С. 

Минаева, Л.  

О. Рослова. — М.: Просвещение, 2017.  

6. Минаева С. С. Алгебра, 9 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / С. С. 

Минаева, Л.  

О. Рослова. — М.: Просвещение, 2017.  

7. Евстафьева Л. П. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы /Л. П.  

Евстафьева, А. П. Карп. — М.: Просвещение, 2017.  

8. Евстафьева Л. П. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы /Л. П.  

Евстафьева, А. П. Карп. — М.: Просвещение, 2017.  

9. Евстафьева Л. П. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы /Л. П.  

Евстафьева, А. П. Карп. — М.: Просвещение, 2017.  

10. Кузнецова Л. В. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / Л. В. 

Кузнецова, С.  

С. Минаева, Л. О. Рослова и др. — М.: Просвещение, 2017.  

11. Кузнецова Л. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты / Л. В. 

Кузнецова, С.  

С. Минаева, Л. О. Рослова и др. — М.: Просвещение, 2017.  

12. Кузнецова Л. В. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты / Л. В. 

Кузнецова, С.  

С. Минаева, Л. О. Рослова и др. — М.: Просвещение, 2017.  

13. Кузнецова Л. В. Алгебра, 7—9 кл.: контрольные работы /Л. В. 

Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. — М.: Просвещение, 2017.  



14. Суворова С. Б. Алгебра, 7 кл.: методические рекомендации /С. Б.  

Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова и др. — М.: Просвещение, 2017.  

15. Суворова С. Б. Алгебра, 8 кл.: методические рекомендации /С. Б.  

Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова и др. — М.: Просвещение, 2017.  

16. Суворова С. Б. Алгебра, 9 кл.: методические рекомендации /С. Б.  

Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова и др. — М.: Просвещение, 2017.  

  

     



Пояснительная записка  

(геометрия)  

Рабочая программа по геометрии  для 7—9 классов в МБОУ СОШ №16 

составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

- Примерной программы по геометрии для основной школы; -  Геометрия. 

Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7 – 9 классы: учеб. 

Пособие для общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017 г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий;        - программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.  

В программе также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, 

что его объектом являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима 

для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 



языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения.  

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 



использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии 

школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научнотеоретического мышления школьников.   

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение 

развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления.  

Общая характеристика курса  

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», 

«Геометрия в историческом развитии».  



Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии.  

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических 

фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

также практических.  

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических дисциплинах, 

так и в смежных предметах.  

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения.  

Место учебного курса в учебном плане  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 

основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года 



обучения, всего 210 уроков. Учебное время может быть увеличено до 3 уроков 

в неделю за счёт вариативной части Базисного плана.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  личностные:  

1) 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 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  



8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 3)   

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;   

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;   

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 7)  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 учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности);  



9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение 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;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;   

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;   

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  



2) умение работать с геометрическим 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 

утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 

и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений;  

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера.  

Содержание  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра 

и конуса.   



Понятие  объёма;  единицы  объёма.  Объём 

 прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с 

соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами.  

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.   

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора.  

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180 , приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника.  



Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот.  

Понятие о подобии фигур и гомотетии.  

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π, длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности.  



Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора.  

Соотношение между площадями подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством.  

Подмножество. Объединение и пересечение множеств.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если…, то…, в том и только том случае, логические связки и, или.  

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. 

Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский.  

История пятого постулата.  



Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р.Декарт и П.Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости.   

Тематическое планирование 7 класс (70 часов)  

Содержание тем  Колво 

часов  
Характеристика основных видов деятельности на уровне 

универсальных учебных действий  

Глава 1.  
Начальные 

геометрические 

сведения  

7  Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и 

углы, что такое градус и градусная мера угла, какой угол 

называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое 

середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных 

углов; объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и обосновывать 

утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к 

третьей; изображать и распознавать указанные простейшие 

фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами  
Глава II.  

Треугольники  
14  Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое 

вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой 

треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной 

прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре 

к прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 

решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников 

и свойствами равнобедренного треугольника; формулировать 

определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, 

хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на 

построение (построение угла, равного данному, построение 

биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более сложные задачи, 

использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный 

результат с условием задачи; анализировать возможные случаи  



Глава III.  
Параллельные 

прямые  

9  Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с 

помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей, называются накрест лежащими, какие 

односторонними и какие соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности 

двух прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие 

аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия из неё; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, 

связанных с накрест лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое  
условие и заключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чём 

заключается метод доказательства от противного; 

формулировать и доказывать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и перпендикулярными 

сторонами; приводить примеры использования этого метода; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми  

Глава IV.  16  Формулировать  и  доказывать  теорему  о  сумме 

 углов Соотношения  треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника, 

между сторонами  проводить  классификацию  треугольников  по  углам; и 

углами  формулировать и доказывать теорему о соотношениях между треугольника 

 сторонами  и  углами  треугольника  (прямое  и  обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный 

треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); 

формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать задачи на вычисления,  доказательство  и 

 построение,  связанные  с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием  между  параллельными  прямыми,  при 

необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные 

случаи  

Повторение.  4    

Решение задач  

  

Тематическое планирование 8 класс (70 часов)  

Содержание тем  Колво 

часов  
Характеристика видов деятельности на уровне учебных 

действий  



Глава V. 

Четырёхугольник 
и  

14  Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и распознавать многоугольники 

на чертежах; показывать элементы многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю области; формулировать определение 

выпуклого многоугольника; изображать и распознавать 

выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулировать и 

доказывать утверждение о сумме углов выпуклого 

многоугольника; объяснять, какие стороны (вершины) 

четырёхугольника называются противоположными; 

формулировать определения параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 

ромба, квадрата; изображать и распознавать эти 

четырёхугольники; формулировать и доказывать утверждения об 

их свойствах и признаках; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с этими видами 

четырёхугольников; объяснять, какие две точки называются 

симметричными относительно прямой (точки), в каком случае 

фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и 

что такое ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры  

 

  фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а также 

примеры осевой и центральной симметрий в окружающей нас 

обстановке  
Глава VI. Площадь  14  Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников; формулировать основные свойства площадей 

и выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и 

доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона для площади 

треугольника; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора  



Глава  VII.  
Подобные 

треугольники  

19  Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных треугольников и 

коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: 

об отношении площадей подобных треугольников, о признаках 

подобия треугольников, о средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках 

в прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод 

подобия в задачах на построение, и приводить примеры 

применения этого метода; объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в измерительных работах на 

местности; объяснять, как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур; формулировать определение и 

иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника; выводить основное 

тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с 

подобием треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций использовать компьютерные 

программы  
Глава VIII.  

Окружность  

17  Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

формулировать определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках касательных, проведённых из 

одной точки; формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать 

теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис 

треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника; 

формулировать определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об окружности, описанной около 

треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; 

о свойстве углов вписанного четырёхугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с  

 

окружностью, вписанными   и описанными треугольниками и  
конфигураций,  свойства  исследовать  четырёхугольниками;  

связанных с окружностью, с помощью компьютерных програ мм   
Повторение.  
Решение задач   

4     

  



Тематическое планирование 9 класс (70 часов)  

Содержание тем  Колво 

часов  
Характеристика видов деятельности на уровне учебных 

действий  

Глава IX. 

Векторы  
8  Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, 

его длины, коллинеарных и равных векторов; мотивировать 

введение понятий и действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, относящимися к физическим 

векторным величинам; применять векторы и действия над ними 

при решении геометрических задач  

Глава X. Метод 

координат  
10  Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной си¬стемы 

координат, координат точки и координат вектора; выводить и 

использовать при решении задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой  
Глава XI.  
Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов  

11  Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса 

и тангенса углов от 0 до 180°; выводить основное 

тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности; формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения векторов; выводить 

формулу скалярного произведения через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения; использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач  
Глава XII. Длина 

окружности и 

площадь круга  

12  Формулировать определение правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в 

него; выводить и использовать формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на построение 

правильных многоугольников; объяснять понятия длины 

окружности и площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и 

площади кругового сектора; применять эти формулы при 

решении задач  
Глава XIII. 

Движения  
8  Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком 

случае оно называется движением плоскости; объяснять, что 

такое осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный 

перенос и поворот; обосновывать, что эти отображения 

плоскости на себя являются движениями; объяснять, какова  
связь между движениями и наложениями; иллюстрировать 

основные виды движений, в том числе с помощью  

компьютерных программ  



Глава XIV.  8  Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, 

Начальные  диагонали, какой многогранник называется выпуклым, что такое сведения из 

 «n-угольная призма, её основания, боковые грани и боковые стереометрии  рёбра, 

какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое  высота  призмы, 

 какая  призма  называется параллелепипедом  и  какой 

 параллелепипед  называется прямоугольным; формулировать и обосновывать 

утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что такое объём многогранника; выводить (с 

помощью принципа Кавальери) формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, какой  многогранник  называется  пирамидой,  что  такое 

основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида 

называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить формулу 

объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, 

основания, радиус, боковая поверхность, образующие,  развёртка  боковой 

 поверхности,  какими формулами выражаются объём и площадь боковой 

поверхности цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, 

высота, основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, 

какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, что такое радиус и 

диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объём шара и площадь сферы; 

изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус, шар  

Об аксиомах  2   планиметрии  

Повторение.  9    

Решение задач  

  

Учебно-методическое обеспечение  

1. Геометрия: 7—9 кл. /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

— М.: Просвещение, 2016.  

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / JI.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.  

Глазков, И.И. Юдина. — М.: Просвещение, 2017.  

3. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.  

Глазков, И.И. Юдина. — М.: Просвещение, 2017.  

4. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / JI.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю.А.  

Глазков, И.И. Юдина. — М.: Просвещение, 2017.  

5. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 

—  

М.: Просвещение, 2017.  



6. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 

— М.: Просвещение, 2017.  

7. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б.Г. Зив. — М.:  

Просвещение, 2017.  

8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для 

учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. — М.: 

Просвещение, 2016.  

9. Мищенко Т.М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т.М. Мищенко,  

А.Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2017.  

10. Мищенко Т.М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т.М. Мищенко,  

А.Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2017.  

11. Мищенко Т.М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т.М. Мищенко, 

А.Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2017.  

  



Приложение № 8  

  

1.2.2.8. Рабочая программа по предмету «Информатика»  

                             Пояснительная записка  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5—9 классов в МБОУ 

СОШ №25 составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;   

- Примерной программы по информатике и ИКТ для основной 

школы;             -  Программы по информатике и ИКТ  для 5- 9 класса авторов: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г;  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.  

  

В программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 



формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся.   

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования  

Методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.   

Организация учебно-воспитательного процесса в современной 

информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных 

технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием 

той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне 

школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками 

использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.  



Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным 

группам учащихся: к школьникам 10-12 лет и к школьникам 12-15 лет, 

которых принято называть подростками. В процессе обучения в 5-6 классах 

фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе 

уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших 

школьников и подростков.  

Цели изучения информатики в основной школе должны:  

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию 

потенциала предмета в достижении современных образовательных 

результатов; 2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей 

учащихся.  

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя в 5—6 классах:  

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

• целенаправленному формированию таких общеучебных понятий,  

как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; в 7—9 классах:  

• формированию основ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  



• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской  

деятельности и т. д.);  

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ.  

Общая характеристика учебного предмета  

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и всевозрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 



в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. Опыт формирования образовательных результатов 

накапливался в школьной информатике на протяжении всего периода ее 

становления и развития.  

Одной из основных черт нашего времени является возрастающая 

изменчивость окружающего мира. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных 

форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. Основой профессиональной мобильности человека, готовности к 

освоению новых, в том числе информационных, технологий является 

фундаментальность его образования. Именно поэтому в содержании курса 

школьной информатики делается акцент на изучении фундаментальных основ 

информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализации в полной мере 

общеобразовательного потенциала этого предмета.  

В соответствии с требованиями ФГОС первое знакомство современных 

школьников с базовыми понятиями информатики происходит на уровне 

начального общего образования в рамках логико-алгоритмической линии 

курса математики; в результате изучения всех без исключения предметов на 

уровне начального общего образования начинается формирование 

ИКТкомпетентности учащихся, необходимой им для дальнейшего обучения.    

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Изучение 

информатики в 5-6 классах поддерживает непрерывность информационной 

подготовки школьников и обеспечивает необходимую теоретическую и 



практическую базу для изучения основного курса информатики в 7-9 классах. 

Именно в 7-9 классах происходит систематическое изучение информатики как 

научной дисциплины, имеющей огромное значение в формировании 

мировоззрения современного человека. Место учебного предмета в учебном 

плане  

Обязательная часть учебного плана примерной основной 

образовательной программы основного общего образования не 

предусматривает обязательное изучение курса информатики в 5-6 классах. 

Время на данный курс образовательная организация может выделить за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Таким образом, в учебном плане основной школы информатика 

может быть представлена как:  

1) расширенный курс в 5-9 классах (пять лет по одному часу в 

неделю, всего 172 часа);  

2) базовый курс в 7-9 классах (три года по одному часу в неделю, 

всего 102 часа);  

3) углубленный курс в 5-9 классах (пять лет по 1-2 часа в неделю, 

более 172 часов).  

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном 

учреждении, возможно увеличение количества часов в рамках каждого из 

представленных выше вариантов учебного плана.  

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного 

курса информатики в 5-9 классах; она может использоваться при реализации 

базового курса и служить основой при реализации расширеннго или 

углубленного курсов информатики в 5-9 классах.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты:  



• 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 и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ;  

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебноисследовательской, творческой деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты:  

• 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 гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации).   

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают:  

• 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.  

  

Содержание  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики 

в 5–6 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами):  

• информация вокруг нас;  

• информационные технологии;  

 информационное моделирование;  

 алгоритмика.  

Раздел 1. Информация вокруг нас  



Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения.  

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации.  

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта.  

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления 

информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации.  

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.  

Изменение формы представления информации.   

Систематизация информации. Поиск информации. 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 переправы.  

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира.  

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.  

Раздел 2. Информационные технологии  

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места.  

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер.  

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки.  

Основные правила именования файлов.  

Элементы пользовательского 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 компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш.  

Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы 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). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка 

в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

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.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков.  

Раздел 3. Информационное моделирование  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 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.  

Раздел 4. Алгоритмика  

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.  

  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики 

в 7–9 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): Раздел 1. Информация и 

информационные процессы   

Информация – одно из основных понятий современной науки.  Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации 

и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т.п.  



Различные аспекты слова  «информация»: информация  как  данные, которые  

могут быть  обработаны  автоматизированной  системой  и  информация  как  

сведения, предназначенные  для  восприятия  человеком.   

Примеры  данных:  тексты,  числа.  Дискретность  данных.  Анализ  данных.  

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей  данных.  Примеры информационных процессов 

в системах различной природы.  

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.  

Носители информации в живой природе.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. Поиск информации в сети 

Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. Поисковые машины.  

Представление информации. Формы представления информации. Символ. 

Алфавит – конечное множество символов; мощность алфавита. Текст – 

конечная последовательность символов данного алфавита. Количество 

различных текстов данной длины в данном алфавите.  



 Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке.  

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

Разрядность кода – длина кодового слова. Зависимость количества кодовых 

комбинаций от разрядности кода.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д.  

Количество информации, содержащееся в сообщении.  

Раздел 2. Компьютер – универсальное устройство работы с информацией 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, кэш-память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики.  

Компьютеры,  встроенные  в  технические  устройства  и  производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии 

(3Dпринтеры).  

Носители  информации,  используемые  в  ИКТ.  История  и  перспективы  

развития. Представление  об  объемах  данных  и  скоростях  доступа,  

характерных  для  различных видов носителей. Носители информации в живой 

природе. История  и  тенденции  развития  компьютеров,  улучшение  

характеристик компьютеров.  

Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления.  



Состав  и    функции    программного  обеспечения компьютера: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения.  

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  

Файловая система. Принципы построения файловых систем. Каталог 

(директория). Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.  

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.).  

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.  

Файловый менеджер. Поиск в файловой системе.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Раздел 3. Математические основы информатики  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления.  

Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.   



Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Перевод натуральных  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  

и  из  двоичной  в десятичную.   

Восьмеричная  и  шестнадцатеричная  системы  счисления.  Перевод  

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  Перевод  натуральных  чисел  из  двоичной  

системы  счисления  в  восьмеричную  и шестнадцатеричную и обратно.    

Арифметические действия в системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики.  

Расчет  количества  вариантов:  формулы  перемножения  и  сложения  

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.   

Множество.  Определение  количества  элементов  во  множествах,  

полученных  из двух  или  трех  базовых  множеств  с  помощью  операций  

объединения,  пересечения  и дополнения.   

Высказывания.  Простые  и  сложные  высказывания.  Диаграммы  

ЭйлераВенна. Логические  значения  высказываний.  Логические  выражения.   

Логические  операции:  «и» (конъюнкция,  логическое  умножение),  «или»  

(дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций.   

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений.   

Законы  алгебры  логики. Использование  таблиц  истинности  для  

доказательства  законов  алгебры  логики. Логические  элементы.  Схемы  

логических  элементов  и  их  физическая  (электронная) реализация. 

Знакомство с логическими основами компьютера.   

Раздел 4. Алгоритмы и элементы программирования   

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями   



Исполнители.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  команд  

исполнителя; команды-приказы  и  команды-запросы;  отказ  исполнителя.  

Необходимость  формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем.   

Алгоритм как план  управления исполнителем (исполнителями). Свойства 

алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа – запись  алгоритма  на  конкретном  

алгоритмическом  языке.  Компьютер  –  автоматическое устройство,  

способное  управлять  по  заранее  составленной  программе  исполнителями, 

выполняющими  команды.  Программное  управление  исполнителем.  

Словесное  описание  алгоритмов.  Описание  алгоритма  с  помощью  

блоксхем. Отличие  словесного  описания  алгоритма,  от  описания  на  

формальном  алгоритмическом языке.   

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.   

Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Примеры:  компьютер  и  управляемый  

им исполнитель  (в  том  числе  робот);  компьютер,  получающий  сигналы  от  

цифровых датчиков  в  ходе  наблюдений  и  экспериментов,  и  управляющий  

реальными  (в  том  числе движущимися) устройствами.   

Алгоритмические конструкции. Конструкция  «следование».  Линейный  

алгоритм.  Ограниченность  линейных алгоритмов:  невозможность  

предусмотреть  зависимость  последовательности выполняемых действий от 

исходных данных.   

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение    и  невыполнения  условия  (истинность  и  ложность  

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.    

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  

условием выполнения,  с  переменной  цикла.  Проверка  условия  выполнения  



цикла  до  начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.   

Язык программирования. Основные правила языка программирования 

Паскаль: структура программы, правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл).  

Разработка алгоритмов и программ. Составление  алгоритмов  и  программ  по  

управлению  исполнителями  Робот, Черепашка, Чертежник и др.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задач на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов.  

Оператор присваивания.  

Понятие простой величины. Константы и переменные. Переменная: имя и 

значение. Типы переменных: целые, вещественные,  символьные,  строковые,  

логические.   

Представление о структурах данных. Табличные  величины  (массивы). 

Одномерные массивы. Список. Первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена 

элемента.  

Примеры задач обработки данных: нахождение  минимального  и  

максимального  числа  из двух,  трех, четырех данных чисел;  нахождение всех 

корней заданного квадратного уравнения;  заполнение  числового  массива  в  

соответствии  с  формулой  или  путем  ввода чисел;  нахождение  суммы  

элементов  данной  конечной  числовой  последовательности или массива;  

нахождение минимального (максимального) элемента массива;  примеры  

алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в 

дереве игры).  Знакомство  с  алгоритмами  решения  этих  задач.  Реализации  

этих  алгоритмов  в выбранной среде программирования.  

Знакомство  с  постановками  более  сложных  задач  обработки  данных  и 

алгоритмами  их  решения:  сортировка  массива,  выполнение  поэлементных  



операций  с массивами; обработка  целых  чисел,  представленных  записями  

в десятичной и  двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида).   

Вычислимые   функции,   формализация   понятия  вычислимой    функции,  

полнота формализации.  Сложность  вычисления  и  сложность  

информационного  объекта. Несуществование алгоритмов, проблема 

перебора.   Понятие  об  этапах  разработки  программ:  составление  

требований  к  программе, выбор  алгоритма  и  его  реализация  в  виде  

программы  на  выбранном  алгоритмическом языке,  отладка  программы  с  

помощью  выбранной  системы  программирования, тестирование. 

Простейшие  приемы  диалоговой  отладки  программ  (выбор  точки  останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Понятие документирования программ.  

Анализ алгоритмов. Сложность вычисления: количество выполненных 

операций, размер используемой памяти;  их  зависимость  от  размера  

исходных  данных.  Примеры  коротких  программ, выполняющих много шагов 

по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, 

выполняющих обработку большого объема данных.   

Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном  

множестве входных  данных;  определение  возможных  входных  данных,  

приводящих  к  данному результату.  Примеры  описания  объектов  и  

процессов  с  помощью  набора  числовых характеристик,  а  также  

зависимостей  между  этими  характеристиками,  выражаемыми  с помощью 

формул.  

Робототехника. Робототехника  –  наука  о  разработке  и  использовании  

автоматизированных технических  систем.  Автономные  роботы  и  

автоматизированные  комплексы.  Микроконтроллер.  Сигнал.  Обратная  



связь:  получение  сигналов  от  цифровых  датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др.   

 Примеры  роботизированных  систем  (система  управления  движением  в 

транспортной  системе,    сварочная  линия  автозавода,  автоматизированное  

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т.п.).    

Раздел 5. Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы 

построения информационной модели. Оценка адекватности модели 

моделируемому объектам и целям моделирования. Классификация 

информационных моделей.  

Графы, деревья. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).  

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево.  

Генеалогическое дерево.  

Базы данных. Таблица как представление отношения. 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.   

Математическое моделирование. Понятие  математической  модели.  Задачи,  

решаемые  с  помощью  математического (компьютерного) моделирования. 

Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.    



Компьютерные эксперименты. Примеры  использования  математических  

(компьютерных)  моделей  при  решении научно-технических  задач.  

Представление  о  цикле  моделирования:  построение математической  

модели,  ее  программная  реализация,  проверка  на  простых  примерах 

(тестирование),  проведение  компьютерного  эксперимента,  анализ  его  

результатов, уточнение модели.  

Раздел 6. Обработка графической информации  

Общее представление о цифровом представлении изображений. Цветовые 

модели. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели 

HSB и CMY. Глубина кодирования. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Форматы графических файлов.  

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т.д.).  

Раздел 7. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.  

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 



колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Коллективная работа над 

документом. Проверка правописания, словари.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Инструменты  ввода  текста  с  использованием  сканера, 

 программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode.  

Раздел 8. Мультимедиа  

 Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Подготовка 

компьютерных презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов.  

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальной 

информации. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество 

каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением звуковых файловых.  

Раздел 9. Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные  (динамические)  таблицы.  Формулы  с  использованием  

абсолютной, относительной  и  смешанной  адресации;  преобразование  

формул  при  копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.  

Раздел 10. Коммуникационные технологии.  

Компьютерные  сети.  Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение 

данных. Большие данные в природе и технике.  



Виды  деятельности  в  сети  Интернет.  Интернет-сервисы:  почтовая  служба; 

справочные службы (карты, расписания  и  т. п.),  поисковые  службы,  службы 

обновления программного обеспечения и др.   

Приемы,  повышающие  безопасность  работы  в  сети  Интернет. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта.  

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей:  

Всемирная паутина, файловые архивы.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах работы в сети 

Интернет. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства.  

  

Тематическое планирование 5-6 класс (70 часов)  

Содержание тем  Кол 

ичес 

тво 

часо 

в  

Характеристика основных видов деятельности на уровне 

универсальных учебных действий  



Глава 1.  
Информация 

вокруг нас  

12  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.  

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 признаку); 

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 правилам и путем рассуждений;  
решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих 

программных средах  

Глава 2.  

Компьютер   

7  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  



Глава 3.  
Подготовка 

текстов на 

компьютере   

8  Аналитическая деятельность: соотносить этапы (ввод, 

редактирование, форматирование) создания текстового 

документа и 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 родном и иностранном языках; выделять, 

перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; осуществлять орфографический 

контроль в текстовом 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;  

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы  
Глава 4.  
Компьютерная 

графика   

6  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 с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами  

Глава 5. Создание 

мультимедийных 

объектов   

7  Аналитическая деятельность: планировать последовательность 

событий на заданную тему; подбирать иллюстративный 

материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта.  

Практическая деятельность: использовать редактор презентаций 

или иное программное средство для создания анимации по 

имеющемуся сюжету; создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения.  



Глава 6. Объекты 

и системы  
8  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; 

упорядочивать информацию в личной папке.  

Глава 7.  
Информационные  

модели   

10  Аналитическая деятельность: различать натурные и 

информационные 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  
Глава 8.  

Алгоритмика   

8  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.  

Резерв времени в 

5-6 классах  
2    

  

Тематическое планирование 7-9 классы (105 часов)  



 

Содержание тем  Колво 

часов  
Характеристика основных видов деятельности на уровне 

универсальных учебных действий  

Глава 1.  
Информация. 

Информационные 

процессы  

8  Аналитическая деятельность: оценивать информацию с позиции 

ее свойств (актуальность, 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.  

Глава 2.  
Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации   

7  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; Практическая 

деятельность:  

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации;  



 

  скорость передачи информации, пропускную 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 использованием 

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  
Глава 3.  
Обработка 

графической 

информации  

4  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:  

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  



Глава 4.  
Обработка 

текстовой 

информации   

9  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 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, К0И-8Р, 

Windows 1251);  

 

  использовать ссылки и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов  

Глава 5.  

Мультимедиа  

4  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 шаблонов; записывать звуковые файлы 

с различным качеством звучания  

(глубиной кодирования и частотой дискретизации)  



Глава 6.   
Математические 

основы 

информатики  

12  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  (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно;  

выполнять операции сложения и умножения над небольшими 

двоичными числами;  

записывать вещественные числа в естественной и нормальной 

форме;  

строить таблицы истинности для логических выражений;  

Глава 7.  
Алгоритмы и 

элементы 

программировани 

я   

28  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, какие 

алгоритмические  конструкции  могут  войти  в  алгоритм; 

анализировать готовые программы;  

определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена; выделять этапы решения задачи на компьютере; 

сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.  

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;  

строить арифметические, строковые, логические выражения и 

вычислять их значения;  

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 (операторы) 

цикла  



Глава 8.  
Моделирование и 

формализация  

9  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;   

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:  
строить и интерпретировать различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов);  

преобразовывать объект из одной формы представления 

информации в другую с минимальными потерями в полноте 

информации;  

исследовать с помощью информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей;  

работать с готовыми компьютерными моделями из различных 

предметных областей;  

создавать однотабличные базы данных;  

осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных  
Глава 10.  
Обработка 

числовой 

информации  

6  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 электронные таблицы, 

выполнять в них расчеты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; строить диаграммы и графики в 

электронных таблицах  



Глава 11.  
Коммуникационн 

ые технологии  

10  Аналитическая деятельность: выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе компьютерных сетей;  

анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете;  

приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск 

информации; 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 с известными 

характеристиками;  

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций;  

создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде веб-страницы, 

включающей графические объекты  

Резерв учебного времени в 7-9 классах: 6 часов  

  

Учебно-методическое обеспечение  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 

классы. 7-9 классы – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 5 класса – М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2017  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 6 класса – М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2017  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса – М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2017  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса – М.: БИНОМ.  



Лаборатория знаний, 2017  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса – М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2017  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса (в двух 

частях) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса (в двух 

частях) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса (в двух 

частях) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса (в двух 

частях) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса (в двух 

частях) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5-6 классы: методическое пособие. –  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. –  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017  

Интернет-ресурсы:   

http://metodist.Lbz.ru/ электронные приложения к учебнику в авторской 

мастерской Л.Л. Босовой http://www.lbz.ru сайт методической поддержки 

УМК   

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.lbz.ru/


http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

  

  

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение № 9  

  

2.2.2.9. Рабочая программа по предмету «Физика» Пояснительная 

записка  

Рабочая программа по физике  для 7—9 классов в МБОУ СОШ №25 

составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

- Примерной программы по физике для основной школы;   

- авторской рабочей программы по физике для 5-9 классов «Физика 7-9. 

Рабочие программы к линии УМК А.В. Перышкина, Е.В. Гутник: учебно-

методическое пособие/ Н.В. Филинович, Е.М. Гутник.  - М.: Дрофа, 2017 г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Программа может использоваться в общеобразовательных учебных 

заведениях разного профиля.  

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны 

требования к личностным и метапредметным результатам обучения; 

содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на 

их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; 

тематическое  планирование  с  определением  основных  видов 



 учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению 

учебного процесса. Общая характеристика учебного предмета  

   Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся 

более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно.  

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира;  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и законов физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения;  

• организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе;  



• развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний 

и выбора физики как профильного предмета.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; понимание 

учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека.   

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип 

построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих 

физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы 

как частные случаи более общих положений науки, что способствует 

пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому 

заучиванию фактов.  

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о 

познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 



углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение атома — 

электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, 

давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления.  

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 

«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые 

явления.  

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, 

полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов.  

Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического 

материала в соответствии с требованиями ФГОС.  

Место учебного курса  в учебном плане  

    В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план 

составляет 238 учебных часов, в том числе в 7, 8 классах по 68 учебных часов 

из расчета 2 учебных часа в неделю и в 9 классе  102 часа из расчета 3 учебных 

часа в неделю.  

           В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и 

астрономии. В 5—6 классах возможно преподавание курса «Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание», который можно 

рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание 

курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественно-научного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются:  



1. Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация 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 мотивации к обучению и познанию; 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.  

3. 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, соответствующего 

современному уровню развития 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 

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).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей  

и форм социальной жизни в группах и сообществах. 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 включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего 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 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; эстетическое, эмоциональноценностное видение 

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; 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 

художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

продолжается работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 



гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».  

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей;  

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

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

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения.  



Регулятивные УУД  

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 логическую последовательность шагов.  

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет:  

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

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  



• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  

проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

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

виде технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

2. 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.  

3. 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;   



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить  доказательство:  прямое,  косвенное,  от  

противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/ результата.  

4. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  

соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

• устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  

событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

5. 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.  

6. 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.  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

7. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других  

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  



индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). Познавательные УУД  

8. 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.  



9. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью  

знаков в схеме; • создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления;  

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

решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 

из графического или формализованного  

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  



  



 



 

  

  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе    и т. д.);  

• представлять  в  устной  или  письменной  форме  

развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его    с 

собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством  

учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  



 

  

  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

• использовать  информацию  с  учетом  этических  и  

правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  



 

  

  

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;  



 

  

  

• использовать при выполнении учебных задач научно- популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернета.  

Физика и ее роль в познании окружающего мира  

Предметными результатами освоения темы являются:  

 —  понимание физических терминов: тело, вещество,  

материя;  

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену 

деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;  

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс.  

Механические явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в 

другой, атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, 

плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы  

уменьшения и увеличения давления;  

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, 

колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;  



 

  

  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, первая космическая скорость, реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; 

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс;  

— умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение 

при равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения 

скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую 

сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, 

момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное 

давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел    и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, 

условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его 

нити;  

— владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;  

— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон 



 

  

  

сохранения энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их 

на практике;  

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, равнодействующей сил, действующих на 

тело, механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, 

момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, 

давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики;  

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела;  

 —  умение  переводить  физические  величины  из  

несистемных в СИ и наоборот;  

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-

анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического 

пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды).  

Тепловые явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 



 

  

  

конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела 

в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) 

и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

кипение, выпадение росы;  

— владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от 

давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 

давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества;  

— понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания 

тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

— понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины 

и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

—  понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на практике;  

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, 

удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; Предметные 

результаты обучения физике в основной школе.  

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  



 

  

  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется;  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение  



 

  

  

величины и анализировать полученные результаты с учетом  

заданной точности измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды).  

Электромагнитные явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического 

тока, намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;  

— понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, 

возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 



 

  

  

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света;  

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля— Ленца, закон отражения света, закон преломления 

света, закон прямолинейного распространения света;  

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи,  

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, 

угла отражения от угла падения света на зеркало;  

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;  

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 



 

  

  

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей 

линзой;  

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и 

мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора;  

— понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).  

Квантовые явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие  

излучения;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада;  

— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;  

— умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром;  



 

  

  

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения;  

— владение экспериментальными методами исследования в процессе 

изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от 

времени;  

— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

Строение и эволюция Вселенной  

Предметными результатами освоения темы являются:  

— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы;  

— умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира;  

— объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение 

сути закона Э. Хаббла;  

—  знание,  что  существенными  параметрами, отличающими 

звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), что закон Э. 

Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом;  

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планетгигантов и находить в них общее и 

различное.  



 

  

  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 

деятельности должен системнодеятельностный подход. В соответствии с этим 

подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как 

их личностными мотивами, так и социальными.  Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе;  

1)  организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 



 

  

  

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

  

Содержание  

Физика и ее роль в познании окружающего мира  

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности.  

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. 

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

Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники  

Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.  Невесомость.  Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 



 

  

  

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.   

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.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия механизма.  

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон  

Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой 

жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 



 

  

  

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс.  

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 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.  

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и 



 

  

  

полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов 

в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока 

от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока.  

Правило Ленца. Явление самоиндукции.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 



 

  

  

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Получение электромагнитных колебаний.  

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров.  

Спектральный анализ.  

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Опыты Резерфорда.  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы исследования 

частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

  



 

  

  

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.  

Гипотеза Большого взрыва.  

Лабораторные работы  

- Определение цены деления измерительного прибора.  

- Измерение размеров малых тел.  

- Измерение массы тела на рычажных весах.  

- Измерение объема тела.  

- Определение плотности твердого тела.  

- Градуирование пружины и измерение сил динамометром. - Выяснение 

зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы.  

- Определение  выталкивающей  силы,  действующей  на 

погруженное в жидкость тело.  

- Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

- Выяснение условия равновесия рычага.  

- Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. - 

Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.  

- Определение удельной теплоемкости твердого тела.  

- Определение относительной влажности воздуха.  

- Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках.  

- Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

- Измерение силы тока и его регулирование реостатом.  



 

  

  

- Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра.  

- Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

- Сборка электромагнита и испытание его действия.  

- Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

- Изучение свойств изображения в линзах.  

- Исследование  равноускоренного  движения  без  начальной 

скорости.  

- Измерение ускорения свободного падения.  

- Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити.  

- Изучение явления электромагнитной индукции.  

- Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

- Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

- Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

- Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Тематическое планирование  

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю)  

Тема  
Кол-во  

часов  
Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  



 

  

  

Физика и ее роль в 

познании  

окружающего мира  

4  — Объяснять, описывать физические явления, 

отличать физические явления от химических;  

— проводить наблюдения физических явлений, 

анализировать и  

классифицировать их;  

— различать методы изучения физики;  

— измерять  расстояния,  промежутки  

времени, температуру;  

— обрабатывать результаты измерений;  

— переводить значения физических величин в СИ;  

— выделять основные этапы развития физической 

науки и называть имена выдающихся ученых;  

— определять  цену  деления  шкалы  

измерительного прибора;  

— представлять результаты измерений в виде  таблиц; 

 записывать  результат  

измерения с учетом погрешности;  

— работать  в  группе;  составлять 

 план презентации.  

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  

6  — Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул;  

— объяснять: физические явления на основе знаний о 

строении вещества, броуновское движение, основные 

свойства молекул, явление диффузии, зависимость 

скорости  

 



 

  

  

  протекания диффузии от температуры тела;  

— схематически изображать молекулы воды и 

кислорода;  

— сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, 

воздуха;  

— анализировать результаты опытов по движению молекул 

и диффузии;  

— приводить  примеры  диффузии  в окружающем 

 мире,  практического использования свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях;  

— наблюдать и исследовать явление смачивания и не 

смачивания тел, объяснять данные явления на основе 

знаний о взаимодействии молекул;  

— доказывать  наличие  различия  в молекулярном 

 строении  твердых  тел, жидкостей и газов;  

— применять  полученные  знания  при решении 

задач;  

— измерять размеры малых тел методом рядов, различать 

способы измерения размеров малых тел;  

— представлять результаты измерений в виде таблиц; 

работать в группе.  

Взаимодействие тел  23  — Определять: траекторию движения тела; тело, 

относительно которого происходит движение; 

среднюю скорость движения заводного автомобиля; 

путь, пройденный за данный промежуток времени; 

скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени; плотность 

вещества; массу тела по его объему и плотности; силу 

тяжести по известной массе тела; массу тела по 

заданной силе тяжести; зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы;  

— доказывать  относительность  движения тела;  

— рассчитывать  скорость  тела  при 

равномерной  и  средней  скорости 

 при неравномерном движении, силу тяжести и вес 

тела, равнодействующую двух сил;  

 — различать  равномерное  и  

неравномерное движение;  



 

  

  

 



 

  

  

  — графически изображать скорость, силу и точку ее 

приложения;  

— находить связь между взаимодействием тел и 

скоростью их движения;  

— устанавливать  зависимость  изменения скорости 

движения тела от его массы;  

— различать инерцию и инертность тела;  

— определять плотность вещества;  

— рассчитывать силу тяжести и вес тела;  

— выделять особенности планет земной группы и 

планет-гигантов (различие и общие свойства);  

приводить примеры взаимодействия тел, приводящего 

к изменению их скорости; проявления явления 

инерции в быту; проявления тяготения в окружающем 

мире; видов деформации, встречающихся в быту; 

различных видов трения;  

 — называть  способы  увеличения  и  

уменьшения силы трения;  

— рассчитывать равнодействующую двух сил; — 

переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм; 

основную единицу массы в т, г, мг; значение 

плотности из кг/м3 в г/см3;  

— выражать скорость в км/ч, м/с;  

— анализировать табличные данные; — работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

 систематизировать  и  обобщать 

полученные сведения о массе тела;  

— проводить эксперимент по изучению механического 

движения, сравнивать  

опытные данные;  

— экспериментально  находить 

равнодействующую двух сил;  

— применять знания к решению задач;  

— измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра; плотность твердого тела с помощью весов 

и измерительного цилиндра; силу трения с помощью 

динамометра;  

— взвешивать тело на учебных весах и с их помощью 

определять массу тела;  



 

  

  

— пользоваться  разновесами;  градуировать 

пружину;  

— получать шкалу с заданной ценой деления;  



 

  

  

 

 

 — анализировать результаты измерений и вычислений, 

делать выводы;  

— представлять результаты измерений и вычислений 

в виде таблиц; работать в группе.  



 

  

  

Давление 

твердых тел, 

жидкостей  и 

газов  

21  — Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; 

подтверждающие существование выталкивающей 

силы; увеличения площади опоры для уменьшения 

давления; сообщающихся сосудов в быту, применения 

поршневого жидкостного насоса  

и  гидравлического  пресса,  плавания 

различных тел и живых организмов, плавания и 

воздухоплавания;  

— вычислять давление по известным массе и объему, 

массу воздуха, атмосферное давление, силу 

Архимеда, выталкивающую силу по данным 

эксперимента;  

— выражать основные единицы давления в кПа, гПа;  

отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей;  

— объяснять: давление газа на стенки сосуда на основе 

теории строения вещества, причину передачи 

давления жидкостью или газом во все стороны 

одинаково, влияние атмосферного давления на живые 

организмы, измерение атмосферного давления с 

помощью трубки Торричелли, изменение 

атмосферного давления по мере увеличения высоты 

над уровнем моря, причины плавания тел, условия 

плавания судов, изменение осадки судна;  

— анализировать результаты эксперимента по 

изучению давления газа, опыт по передаче давления 

жидкостью, опыты с ведерком  

Архимеда;  

— выводить формулу для расчета давления жидкости 

на дно и стенки сосуда, для определения 

выталкивающей силы;  

— устанавливать зависимость изменения давления в 

жидкости и газе с изменением глубины;  

 — сравнивать  атмосферное  давление  на  

 



 

  

  

  различных высотах от поверхности Земли;  

— наблюдать  опыты  по  измерению 

атмосферного давления и делать выводы;  

— различать  манометры  по  целям использования;  

устанавливать зависимость между изменением уровня 

жидкости в коленах манометра и давлением;  

— доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей 

на тело;  

— указывать причины, от которых зависит сила 

Архимеда;  

— работать с текстом учебника, анализировать формулы, 

обобщать и  

делать выводы;  

— составлять план проведения опытов;  

— проводить опыты по обнаружению атмосферного 

давления, изменению атмосферного давления с 

высотой,  

анализировать их результаты и 

делать выводы;  

— проводить  исследовательский эксперимент: по 

определению зависимости давления  от 

 действующей  силы,  с сообщающимися 

сосудами, анализировать результаты и делать выводы;  

— конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления;  

— измерять атмосферное давление с помощью 

барометра-анероида, давление с помощью 

манометра;  

— применять знания к решению задач; опытным путем 

обнаруживать выталкивающее действие жидкости на 

погруженное в нее.  

Работа и мощность.  

Энергия  

13  — Вычислять механическую работу, мощность по 

известной работе, энергию; — выражать мощность в 

различных единицах; — определять условия, 

необходимые для совершения механической работы; 

плечо силы; центр тяжести плоского тела;  

— анализировать мощности различных приборов; 

опыты с подвижным и неподвижным блоками; КПД 

различных  



 

  

  

  механизмов;  

— применять условия равновесия рычага в 

практических целях: подъем и перемещение груза;  

— сравнивать  действие  подвижного  и  

неподвижного блоков;  

— устанавливать зависимость между механической 

работой, силой и пройденным путем; между работой и 

энергией; приводить примеры: иллюстрирующие, как 

момент силы характеризует действие силы, зависящее и 

от модуля силы, и от ее плеча; применения 

неподвижного и подвижного блоков на практике; 

различных видов равновесия, встречающихся в быту; 

тел, обладающих одновременно и кинетической, и 

потенциальной энергией; превращения энергии из 

одного вида в другой;  

— работать  с  текстом  учебника,  

обобщать и делать выводы;  

— устанавливать опытным путем, что полезная 

работа, выполненная с помощью простого механизма, 

меньше полной; вид равновесия по изменению 

положения  

центра тяжести тела;  

— проверять опытным путем, при каком соотношении 

сил и их плеч рычаг находится в равновесии; правило 

моментов;  

— работать в группе;  

— применять знания к решению задач;  

— демонстрировать презентации;  

— выступать с докладами; участвовать в обсуждении 

докладов и презентаций  

Резервное время  3    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

Тематическое планирование  

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю)  

Тема  
Кол-во  

часов  
Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  



 

  

  

Тепловые явления  23  — Различать тепловые явления, агрегатные состояния 

вещества;  

— анализировать зависимость температуры тела от 

скорости движения его молекул, табличные данные, 

график плавления и отвердевания;  

— наблюдать и исследовать превращение энергии тела 

в механических процессах; приводить примеры: 

превращения энергии при подъеме тела и при его 

падении, механической энергии во внутреннюю; 

изменения внутренней энергии тела путем совершения 

работы и теплопередачи; теплопередачи путем 

теплопроводности, конвекции и излучения; применения 

на практике знаний о различной теплоемкости веществ; 

экологически чистого топлива; подтверждающие закон 

сохранения механической энергии; агрегатных 

состояний вещества; явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара; использования 

энергии, выделяемой при конденсации водяного пара; 

влияния влажности воздуха в быту и деятельности 

человека; применения ДВС на практике; применения 

паровой турбины в технике; процессов плавления и  

кристаллизации веществ;  

— объяснять: изменение внутренней энергии тела, 

когда над ним совершают работу или тело совершает 

работу; тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории; физический смысл: удельной 

теплоемкости вещества, удельной теплоты сгорания 

топлива, удельной теплоты парообразования; 

результаты эксперимента; процессы плавления и 

отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений; особенности 

молекулярного строения газов, жидкостей и твердых 

тел; понижение температуры жидкости при испарении;  

 



 

  

  

  принцип работы и устройство ДВС;  

— экологические  проблемы  использования ДВС и 

пути их решения; устройство и принцип работы 

паровой турбины;  

— классифицировать: виды топлива по количеству 

теплоты, выделяемой при сгорании; приборы для 

измерения  

влажности воздуха;  

 — перечислять  способы  изменения  

внутренней энергии;  

 — проводить  опыты  по  изменению  

внутренней энергии;  
проводить исследовательский эксперимент по 

теплопроводности различных веществ; по изучению 

плавления, испарения и конденсации, кипения воды;  

— сравнивать виды теплопередачи; КПД различных 

машин и механизмов;  

— устанавливать зависимость между массой тела и 

количеством теплоты; зависимость процесса 

плавления от температуры тела;  

— рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении, 

выделяющееся при кристаллизации, необходимое для 

превращения в пар жидкости любой массы;  

— применять знания к решению задач;  

— определять  и  сравнивать  количество 

теплоты,  отданное  горячей  водой  и 

полученное холодной при теплообмене;  

— определять удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным  

значением;  

— измерять влажность воздуха;  

— представлять результаты опытов в виде таблиц;  

— анализировать  причины  погрешностей 

измерений;  

— работать в группе; выступать с докладами, 

демонстрировать презентации.  

Электрические 

явления  
29  — Объяснять: взаимодействие  заряженных  тел и 

существование двух родов электрических зарядов; 

опыт Иоффе— Милликена; электризацию тел при  



 

  

  

 



 

  

  

  соприкосновении; образование положительных и 

отрицательных ионов; устройство сухого 

гальванического элемента; особенности 

электрического тока в металлах, назначение 

источника тока в электрической цепи; тепловое, 

химическое и магнитное действия тока; 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков на основе знаний строения атома; 

зависимость интенсивности электрического тока от 

заряда и времени; причину возникновения 

сопротивления; нагревание проводников с током с 

позиции молекулярного  

строения вещества; способы увеличения и уменьшения 

емкости конденсатора; назначение источников 

электрического тока и конденсаторов в технике; 

анализировать табличные данные и графики; причины  

короткого замыкания;  

— проводить исследовательский эксперимент по 

взаимодействию заряженных тел;  

— обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое 

поле;  

— пользоваться электроскопом, амперметром, 

вольтметром, реостатом; — определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело при удалении 

и приближении его к заряженному телу; цену деления 

шкалы амперметра, вольтметра; — доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд;  

— устанавливать перераспределение заряда при 

переходе его с наэлектризованного тела на не 

наэлектризованное при соприкосновении; 

зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления проводника, работы электрического 

тока от напряжения, силы тока и времени, напряжения 

от работы тока и силы тока;  

— приводить примеры: применения проводников, 

полупроводников и диэлектриков в технике, 

практического применения полупроводникового 

диода; источников электрического тока; химического  



 

  

  

 



 

  

  

  и теплового действия электрического тока и их 

использования в технике; применения 

последовательного и параллельного  

соединения проводников;  
обобщать и делать выводы о способах электризации 

тел; зависимости силы тока и сопротивления 

проводников; значении силы тока, напряжения и 

сопротивления при последовательном  

и параллельном соединении проводников; о работе и 

мощности электрической лампочки; — рассчитывать: 

силу тока, напряжение, электрическое сопротивление; 

силу тока, напряжение и сопротивление при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников; работу и мощность электрического тока; 

количество теплоты, выделяемое проводником с током 

по закону  

Джоуля—Ленца;  электроемкость конденсатора; 

работу, которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора;  

— выражать силу тока, напряжение в различных 

единицах; единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока;  

работу тока в Вт · ч; кВт · ч;  

— строить график зависимости силы тока от 

напряжения;  

— классифицировать  источники 

электрического  тока;  действия электрического 

 тока;  электрические приборы по 

потребляемой ими мощности; лампочки, 

применяемые на практике; различать  замкнутую 

 и  разомкнутую электрические цепи; 

лампы по принципу действия, используемые для 

освещения, предохранители в современных 

приборах; — исследовать  зависимость 

 сопротивления проводника  от  его 

 длины,  площади поперечного 

 сечения  и  материала проводника;  

— чертить схемы электрической цепи;  

— собирать электрическую цепь;  

 — измерять  силу  тока  на  различных  

участках цепи;  



 

  

  

 

   — анализировать  результаты  опытов  и  

графики;  

— пользоваться амперметром, вольтметром; 

реостатом для регулирования силы тока в цепи;  

— измерять сопротивление проводника при 

помощи амперметра и вольтметра; мощность и 

работу тока в лампе, используя амперметр, 

вольтметр, часы; — представлять результаты 

измерений в виде таблиц;  

— обобщать и делать выводы о зависимости силы тока и 

сопротивления проводников;  

— работать в группе;  

— выступать с докладом или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации:  

«История  развития  электрического освещения»,  

«Использование  теплового  действия 

электрического тока в устройстве теплиц и 

инкубаторов»,  

«История  создания  конденсатора», 

«Применение  аккумуляторов»;  изготовить 

лейденскую банку.  



 

  

  

Электромагнитные 

явления  
5  — Выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем;  

— объяснять: связь направления магнитных линий 

 магнитного  поля  тока  с направлением 

 тока  в  проводнике; устройство 

электромагнита; возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа; взаимодействие 

 полюсов  магнитов; принцип  действия 

 электродвигателя  и области его применения;  

— приводить  примеры  магнитных явлений, 

 использования электромагнитов в технике и 

быту;  

— устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем, сходство 

между катушкой с током и магнитной стрелкой;  

— обобщать и делать выводы о расположении 

магнитных стрелок вокруг проводника с током, о 

взаимодействии магнитов;  

 

 

 — называть способы усиления магнитного действия 

катушки с током;  

— получать  картины  магнитного  поля 

полосового и дугообразного магнитов;  

— описывать  опыты  по  намагничиванию 

веществ;  

перечислять преимущества электродвигателей по 

сравнению с тепловыми;  

— применять знания к решению задач;  

 — собирать  электрический  двигатель  

постоянного тока (на модели);  

— определять  основные  детали 

электрического двигателя постоянного тока; работать в 

группе.  



 

  

  

Световые явления  10  — Наблюдать  прямолинейное распространение 

 света,  отражение  света, преломление света;  

— объяснять образование тени и полутени; восприятие 

изображения  

глазом человека;  

— проводить исследовательский эксперимент по 

получению тени и полутени; по изучению 

зависимости угла отражения света от угла падения; 

по преломлению света при переходе луча из воздуха 

в воду;  

— обобщать и делать выводы о распространении света, 

отражении и преломлении света, образовании тени и 

полутени;  

— устанавливать связь между движением Земли, Луны 

и Солнца и возникновением лунных и солнечных 

затмений; между движением Земли и ее наклоном со 

сменой времен года с использованием рисунка  

учебника;  

— находить Полярную звезду в созвездии  

Большой Медведицы;  
определять положение планет, используя подвижную 

карту звездного неба; какая из двух линз с разными 

фокусными расстояниями дает большее увеличение; 

— применять закон отражения света при построении 

изображения в плоском зеркале; — строить 

изображение точки в плоском зеркале; изображения, 

даваемые линзой  

 



 

  

  

  (рассеивающей, собирающей) для случаев:  F > d; 2F 

< d; F < d < 2F; изображение в фотоаппарате;  

— работать с текстом учебника;  

— различать  линзы  по  внешнему  виду, 

мнимое и действительное изображения; — 

применять знания к решению задач;  

 — измерять  фокусное  расстояние  и  

оптическую силу линзы;  

— анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы,  

представлять результат в виде таблиц;  

— работать в группе;  

— выступать с докладами или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации:  

«Очки, дальнозоркость и близорукость», 

«Современные оптические приборы: фотоаппарат, 

микроскоп, телескоп, применение в технике, история 

их развития».  

Резервное время  3    

  



 

  

  

   Тематическое планирование  

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю)  

Тема  
Кол-во  

часов  
Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

Законы 

взаимодействия и 

движения  

34  — Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение;  

— наблюдать и описывать прямолинейное и 

равномерное движение тележки с капельницей; 

движение маятника в двух системах отсчета, одна из 

которых связана с землей, а другая с лентой, 

движущейся равномерно относительно земли; 

падение одних и тех же тел в воздухе  

и в разреженном пространстве; опыты, 

свидетельствующие о состоянии невесомости тел;  

— наблюдать  и  объяснять  полет  модели  

ракеты;  

— обосновывать возможность замены тела его моделью 

— материальной точкой — для описания движения; 

приводить примеры, в которых координату 

движущегося тела в любой момент времени можно 

определить, зная  его  начальную  координату  и 

совершенное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя определить, если вместо 

перемещения задан пройденный путь; 

 равноускоренного  движения, прямолинейного 

 и  криволинейного движения  тел, 

 замкнутой  системы  тел; примеры, 

 поясняющие  относительность движения, 

проявления инерции;  

— определять модули и проекции векторов на 

координатную ось;  

— записывать уравнение для определения координаты 

движущегося тела в векторной и скалярной форме;  

— записывать формулы: для нахождения проекции и 

модуля вектора перемещения тела; для вычисления 

координаты движущегося тела в любой заданный 

момент времени; для определения  



 

  

  

 

  ускорения в векторном виде и в виде проекций на 

выбранную ось; для расчета силы трения 

скольжения, работы силы, работы сил тяжести и 

упругости, потенциальной энергии поднятого над 

землей тела, потенциальной энергии сжатой 

пружины;  

— записывать в виде формулы: второй и третий 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения 

механической энергии;  

— доказывать равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком скорости;  

— строить графики зависимости vx = vx(t); по 

 графику  зависимости  vx(t)  определять 

скорость в заданный момент времени;  

— сравнивать  траектории,  пути, перемещения, 

 скорости  маятника  в указанных системах 

отсчета;  

— делать вывод о движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них только силы 

тяжести;  

— определять промежуток времени от начала 

равноускоренного движения шарика до его 

остановки, ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о цилиндр;  

— измерять ускорение свободного падения; — 

представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; работать в группе.  



 

  

  

Механические 

колебания и волны.  

Звук  

15  — Определять колебательное движение по его 

признакам;  

— приводить примеры колебаний, полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути  

устранения последних, источников звука; описывать 

динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников, механизм образования 

волн;  

— записывать формулу взаимосвязи периода и частоты 

колебаний; взаимосвязи величин, характеризующих 

упругие волны;  

— объяснять: причину затухания свободных  

 



 

  

  

  колебаний; в чем заключается явление резонанса; 

наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний одного 

камертона звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты; почему  

в газах скорость звука возрастает с повышением 

температуры;  

— называть:  условие  существования 

незатухающих  колебаний;  физические 

величины, характеризующие упругие волны; диапазон 

частот звуковых волн;  

 — различать  поперечные  и  продольные  

волны;  

— приводить обоснования того, что звук является 

продольной волной;  

— выдвигать  гипотезы:  относительно зависимости 

 высоты  тона  от  частоты,  а 

громкости  —  от  амплитуды  колебаний 

источника звука; о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры; — применять 

знания к решению задач; проводить 

 экспериментальное  исследование зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от m и k;  

— измерять жесткость пружины;  

— проводить  исследования  зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его нити;  

— представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц;  

— работать в группе;  

— слушать отчет о результатах выполнения задания-

проекта «Определение качественной зависимости 

 периода  колебаний математического 

 маятника  от  ускорения свободного 

падения»;  

— слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, 

технике и медицине», задавать вопросы и принимать 

участие в обсуждении темы.  

Электромагнитное 

поле  
25  — Делать выводы о замкнутости магнитных 

линий и об ослаблении поля с удалением от 

проводников с током;  

— наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического  



 

  

  

  поля при изменении магнитного поля, и делать выводы;  

— наблюдать: взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом, явление самоиндукции; опыт по излучению 

и приему электромагнитных волн; свободные 

электромагнитные колебания в колебательном контуре; 

разложение белого света в спектр при его прохождении 

сквозь призму и получение белого света путем 

сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

сплошной и линейчатые спектры испускания; — 

формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика, правило  

Ленца;  

— определять направление электрического тока в 

проводниках и направление линий магнитного поля; 

направление силы, действующей на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле, знак заряда и 

направление движения частицы;  

— записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции магнитного поля с модулем 

силы F, действующей на проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и силой тока I в проводнике;  

— описывать зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля, пронизывающего площадь 

контура, и от его ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции; различия между вихревым 

электрическим и  

электростатическим полями;  

— применять правило буравчика, правило левой руки; 

правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока;  

рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока; о назначении, 

устройстве и принципе действии трансформатора и его 

применении; о  

принципах радиосвязи и телевидения;  



 

  

  

 

  — называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче ее на большие 

расстояния, различные диапазоны электромагнитных 

волн, условия образования сплошных и линейчатых  

спектров испускания;  

— объяснять излучение и поглощение света атомами  и 

 происхождение  линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора;  

— проводить исследовательский эксперимент по 

изучению явления электромагнитной индукции;  

 — анализировать  результаты  

эксперимента и делать выводы;  

— работать в группе; слушать доклады «Развитие 

средств и способов передачи информации на далекие 

расстояния с древних времен и до наших дней», «Метод 

спектрального анализа и его применение в науке  и 

технике».  



 

  

  

Строение атома и 

атомного ядра  
20  — Описывать: опыты Резерфорда по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-частиц 

строения  

атома; процесс деления ядра атома урана;  

— объяснять суть законов сохранения массового 

числа и заряда при радиоактивных превращениях;  

— объяснять физический смысл понятий: энергия 

связи, дефект масс, цепная реакция, критическая 

масса;  

— применять законы сохранения массового числа и 

заряда при записи уравнений ядерных реакций; 

называть условия протекания управляемой цепной 

реакции, преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций, условия 

протекания термоядерной реакции;  

— называть физические величины: поглощенная 

доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада;  

— рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия;  

  — приводить примеры термоядерных реакций;  

— применять знания к решению задач; — измерять 

мощность дозы радиационного фона дозиметром;  

— сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением;  

— строить график зависимости мощности дозы 

излучения продуктов распада радона от времени;  

— оценивать  по  графику  период полураспада 

продуктов распада радона;  

— представлять результаты измерений в виде таблиц;  

— работать в группе; слушать доклад «Негативное 

воздействие радиации на живые  

организмы и способы защиты от нее»  



 

  

  

Строение и 

эволюция  

Вселенной  

5  — Наблюдать  слайды  или  фотографии  

небесных объектов;  

— называть группы объектов, входящих в 

Солнечную систему; причины образования пятен на 

Солнце;  

— приводить примеры изменения вида звездного неба в 

течение суток;  

— сравнивать  планеты  земной  группы; 

планеты-гиганты;  

— анализировать фотографии или слайды планет, 

фотографии солнечной короны и образований в ней;  

описывать фотографии малых тел Солнечной системы; 

три модели нестационарной  

Вселенной, предложенные Фридманом;  

— объяснять физические процессы, происходящие в 

недрах Солнца и звезд; в чем проявляется 

нестационарность Вселенной;  

— записывать закон Хаббла; демонстрировать 

презентации, участвовать в обсуждении презентаций.  

Повторение  6    

  

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение  

Авторской рабочей программы по физике для 5-9 классов «Физика 7-9. Рабочие 

программы к линии УМК А.В. Перышкина, Е.В. Гутник: учебнометодическое 

пособие/ Н.В. Филинович, Е.М. Гутник.  - М.: Дрофа, 2017 г.  

 Физика. 7 класс  

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А.В. Перышкин).  

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К.  

Ханнанов).  

3. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы  Е. М. Гутник, Е. В.  

Рыбакова).  

4. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А.  



 

  

  

Марон).  

6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы  А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

7. Электронное приложение к учебнику.  

  

Физика. 8 класс  

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы :Е.М. Гутник, Е. В.  

Рыбакова, Е. В. Шаронина).  

3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т Л. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А.  

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику.  

  

Физика. 9 класс  

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е.М.Гутник).  

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  

3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А.  

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику.  

 

 

    

 



 

  

  

  



 

  

  

Приложение № 10  

  

2.2.2.10. Биология  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии  для 5—9 классов в МБОУ СОШ №25 

составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

- Примерной программы по биологии для основной школы;   

- Программы по биологии  для 5- 9 класса: «Рабочая программа по биологии 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений», авторы В. В.  

Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.- М.: Дрофа, 2016 г.      

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное 

обновление содержания образования, приведение его в соответствие с  

требованиями времени и задачами развития государства. Образовательные 

организации должны осуществлять индивидуальный и дифференцированный 

подход к каждому ученику, стремиться максимально полно раскрыть его 

творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализации. 

В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе 



 

  

  

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения.  

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре 

содержания общего образования. Тематическое планирование — это 

следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. Оно 

даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе 

освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом 

планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела. В 

программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и 

приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого 

раздела курса.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний.  



 

  

  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о 

человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал 

и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 



 

  

  

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

  

  

  

Общая характеристика учебного курса  

Биология как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента 

целостной научной картины мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; • 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 



 

  

  

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии 

строится с учётом следующих содержательных линий:  

— многообразие и эволюция органического мира;  

— биологическая природа и социальная сущность человека;  

— уровневая организация живой природы.  

Учебное содержание курса биологии включает:  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории 

и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 

организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе 

и жизни человека.  

В 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся 

с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и 

животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем.  

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования 

социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду 

живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяют 

учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных 



 

  

  

уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и 

систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определённых границах, за пределами которых теряется 

волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим 

от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 

который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует 

важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в 

коллектив сверстников и стать личностью.  

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни 

на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии 

организмов. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, 

теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле.  

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, 

их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием 



 

  

  

деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования.  

Изучение биологии по данному курсу предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в курс введены лабораторные 

работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это 

даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету.  

  

Место учебного курса в учебном плане  

Рабочая программа линии УМК В. В. Пасечника (5-9 классы) разработана в 

соответствии с Базисным учебным планом для ступени основного общего 

образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 

число учебных часов за 5 лет обучения — 272, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 

классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.  

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который 

является по отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на 

понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в 

основной школе возможно более полно и точно с научной точки зрения 

раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, 

содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования.  



 

  

  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет 

реализовать преемственность в обучении биологии.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты обучения биологии:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

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;  



 

  

  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5) формирование личностных представлений о целостности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества;  

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия;  

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных,  

экологических и экономических особенностей;  

8) 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;  

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов  

деятельности;  

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 



 

  

  

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 'жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

11) формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования;  

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи.  

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 

освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

 Метапредметные результаты обучения биологии:  

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) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  



 

  

  

3) умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию;  

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 5) 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;  

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных  

задач;  

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами.  

Предметные результаты обучения биологии:  

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития для формирования естественно-научной 

картины мира;  

2) формирование  первоначальных  систематизированных 

представлений  о  биологических  объектах,  процессах, 

 явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов;  

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества;  



 

  

  

5) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний;  

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 

места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных;  

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов;  

8) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования;  

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

  

Содержание  

«Биология. Бактерии, грибы, растения» 5 класс  

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана.  



 

  

  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка 

и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), 

рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе.   

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания 

водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их 

строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль 

в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в 

природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. Происхождение растений.  

Основные этапы развития растительного мира.  



 

  

  

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 6 класс  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег.  

Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа.  

Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля.  

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.  

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация.  

Распространение плодов и семян.  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 

воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 

размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений.  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные 

растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных 

условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика 

злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

(Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой 

конкретной местности.)  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека.  



 

  

  

«Биология. Животные» 7 класс  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия   

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; колониальные организмы.  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, 

образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, 

образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

 Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни 



 

  

  

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека.  

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс 

Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ 

жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс 

Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: 

многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы 

выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. Органы размножения, продления рода. Продление 

рода. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных 

с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 

жизни животных.  



 

  

  

Доказательства  эволюции:  сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как 

результат  эволюции.  Ареалы  обитания.  Миграции.  Закономерности 

размещения животных.   

Естественные и искусственные биоценозы: водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт. Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу.  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система 

мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных.  

«Биология. Человек»  8 класс  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология 

и гигиена. Их становление и методы исследования.   

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид.  

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. 

Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование 



 

  

  

тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение 

и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны.  

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы 

при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и 

развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание 

крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни.  



 

  

  

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и 

вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови.  

Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 

путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. 

Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая 

смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. 

Влияние курения и других вредных привычек на организм.  

Демонстрация. Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и 

выдоха. Приёмы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа 

в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы 

искусственного дыхания.  



 

  

  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. Предупреждение желудочнокишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды 

и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.  

Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи.  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 

теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа 

кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и 

паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: 

ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 

помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 

внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная 

моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение.  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 



 

  

  

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синте- 

тическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. 

Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и 

вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение 

и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и 

их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. 

А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 

трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство 

общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя 



 

  

  

речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 

действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды 

и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, 

воли.  

Развитие наблюдательности и мышления.  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в 

матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический 

закон Геккеля— Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и другие; их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. 



 

  

  

Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути.   

«Биология. Введение в общую биологию» 9 класс  

Биология — наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы.   

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 

соединения. Биологические катализаторы. Вирусы.  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. Основные закономерности передачи наследственной информации.  

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.   

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории 

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 



 

  

  

 борьба  за  существование,  естественный  отбор. 

Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция.  

Биоценоз.  Экосистема.  Биогеоценоз.  Взаимосвязь 

 популяций  в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и 

превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия.  

Биосфера и её структура, свойства, закономерности.  

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Основы рационального природопользования. Возникновение и развитие 

жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции.  

  

Тематическое планирование по биологии. «Биология. Бактерии, грибы,  

растения» 5 класс                                                                

(1 час в неделю, 34 часов)  

           Тема  Кол-во 

часов  
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий)  



 

  

  

1.Введение.  6  Определяют понятия: «биология», «биосфера», «экология». 

Раскрывают  значение  биологических  знаний 

 в современной жизни. Оценивают роль 

биологической науки в жизни общества  
Определяют  понятия:  «методы  исследования», 

«наблюдение»,  «эксперимент»,  «измерение». 

Характеризуют основные методы исследования в биологии. 

Изучают правила техники безопасности в кабинете 

биологии  
Определяют понятия: «царство Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения» и «царство Животные». 

Анализируют признаки живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение. Составляют план параграфа. 

Определяют понятия: «водная среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва как среда обитания», «организм как среда 

обитания». Анализируют связи организмов со средой 

обитания. Характеризуют влияние деятельности чело¬века 

на природу  
Анализируют  и  сравнивают  экологические 

 факторы. Отрабатывают навыки работы с текстом 

учебника  

Готовят  отчёт  по  экскурсии.  Ведут  дневник  

фенологических наблюдений  
2.Клеточное  10  Определяют понятия: «клетка», «лупа», «микроскоп»,  

 



 

  

  

строение организмов   «тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с лупой 

и микроскопом, изучают устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с микроскопом  
Выделяют существенные признаки строения клетки. 

Различают на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки  
Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают части и 

органоиды клетки под микроскопом, описывают и 

схематически изображают их  
Выделяют существенные признаки строения клетки. 

Различают на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки.  
Объясняют роль минеральных веществ и воды, входящих в 

состав клетки. Различают органические и неорганические 

вещества, входящие в состав клетки. Ставят биологические 

эксперименты по изучению химического состава клетки. 

Учатся работать с лабораторным оборудованием  
Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Ставят биологические 

эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их результаты. Отрабатывают 

умение готовить микропрепараты и работать с 

микроскопом.  
Выделяют  существенные  признаки  процессов 

жизнедеятельности клетки. Обсуждают биологические 

эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их результаты  
Выделяют  существенные  признаки  процессов 

жизнедеятельности клетки.  

Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, 

характерные для различных видов тканей. Отрабатывают 

умение работать с микроскопом и определять различные 

растительные ткани на микропрепаратах  
Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. Демонстрируют умение 

готовить микропрепараты и работать с микроскопом.  
3.Царство Бактерии  2  Выделяют существенные признаки бактерий  

Определяют понятия: «клубеньковые (азотфиксирующие) 

бактерии», «симбиоз», «болезнетворные бактерии», 

«эпидемия». Объясняют роль бактерий в природе и жизни 

человека  



 

  

  

4.Царство Грибы  5         Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека  
Различают на живых объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами  
Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом 

строение мукора и дрожжей. Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведённым в учебнике изображением 

Определяют понятие «грибы-паразиты». Объясняют роль  

 

  грибов-паразитов в природе и жизни человека.   
Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. Демонстрируют умение 

готовить микропрепараты и работать с микроскопом. 

Готовят сообщение  
«Многообразие грибов и их значение в природе и жизни 

человека» (на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы).  



 

  

  

5.Царство Растения  
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 Определяют понятия: «ботаника», «низшие растения», 

«высшие растения», «слоевище», «таллом». Выделяют 

существенные признаки растений. Выявляют на живых 

объектах и таблицах низшие и высшие растения, наиболее 

распространённые растения, опасные для человека 

растения. Сравнивают представителей низших и высших 

растений. Выявляют взаимосвязи между строением 

растений и их местообитанием.  
Выделяют существенные признаки водорослей. Работают с 

таблицами и гербарными образцами, определяя 

представителей водорослей. Готовят микропрепараты и 

работают с микроскопом  
Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека.  

Обосновывают необходимость охраны водорослей 

Определяют понятия: «кустистые лишайники»,  
«листоватые лишайники», «накипные лишайники». Находят 

лишайники в природе  
Выполняют лабораторную работу. Выделяют существенные 

признаки высших споровых растений. Сравнивают разные 

группы высших споровых растений и находят их 

представителей на таблицах и гербарных образцах. 

Объясняют роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в 

природе и жизни человека.  
Выполняют лабораторную работу. Выделяют существенные 

признаки голосеменных растений. Описывают 

представителей голосеменных растений с использованием 

живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют 

роль голосеменных в природе и жизни человека  
Выполняют лабораторную работу. Выделяют существенные 

признаки покрытосеменных растений. Описывают 

представителей голосеменных растений с использованием 

живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют 

роль покрытосеменных в природе и жизни человека.  
Определяют понятия: «палеонтология», «палеоботаника», 

«риниофиты». Характеризуют основные этапы развития 

растительного мира.  
Сравнивают представителей разных групп растений, делают 

выводы на основе сравнения. Оценивают с эстетической 

точки зрения представителей растительного мира. Находят 

информацию о растениях в научно-популяр- ной 

литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализируют и оценивают её, переводят из одной формы в  



 

  

  

  

  

  

 

Тематическое планирование по биологии «Биология. Многообразие  
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покрытосеменных растений», 6 класс                                              

(1 час в неделю, 34 часов)  

           Тема   Кол-во 

часов  
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий)  
1.Строение 

многообразие 

покрытосеменных 

растений  

и  14  Определяют понятия: «однодольные растения», 

«двудольные растения», «семядоля», «эндосперм»,  
«зародыш», «семенная кожура», «семяножка», 

«микропиле». Отрабатывают умения, необходимые для 

выполнения лабораторных работ. Изучают инструктаж- 

памятку последовательности действий при проведении 

анализа  
Закрепляют понятия из предыдущего урока. Применяют 

инструктаж памятку последовательности действий при 

проведении анализа строения семян.  

Определяют понятия: «главный корень», «боковые корни», 

«придаточные корни», «стержневая корневая система», 

«мочковатая корневая система». Анализируют виды корней 

и типы корневых систем  
Определяют понятия: «корневой чехлик», «корневой 

волосок», «зона деления», «зона растяжения», «зона 

всасывания», «зона проведения». Анализируют строение 

корня  
Определяют понятия: «корнеплоды», «корневые клубни», 

«воздушные корни», «дыхательные корни». Устанавливают 

причинно-следственные связи между условиями  

существования и видоизменениями корней  
Определяют понятия: «побег», «почка», «верхушечная 

почка», «пазушная почка», «придаточная почка», 

«вегетативная почка», «генеративная почка», «конус 

нарастания», «узел», «междоузлие», «пазуха листа», 

«очерёдное листорасположение», «супротивное 

листорасположение», «мутовчатое расположение». 
Анализируют результаты лабораторной работы и  

наблюдений за ростом и развитием побега  
Определяют понятия: «листовая пластинка», «черешок», 

«черешковый лист», «сидячий лист», «простой лист», 

«сложный лист», «сетчатое жилкование», «параллельное 

жилкование», «дуговое жилкование». Заполняют таблицу 

по результатам изучения различных листьев  
Определяют понятия: «кожица листа», «устьица», 

«хлоропласты», «столбчатая ткань листа», «губчатая ткань 

листа», «мякоть листа», «проводящий пучок», «сосуды», 

«ситовидные трубки», «волокна», «световые листья»,  
«теневые листья», «видоизменения листьев». Выполняют  

 



 

  

  

  лабораторные работы и обсуждают их результаты  
Определяют понятия: «травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», «прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», «лазающий стебель», «ползучий 

стебель», «чечевички», «пробка», «кора», «луб», 

«ситовидные трубки», «лубяные волокна», «камбий», 

«древесина», «сердцевина», «сердцевинные лучи ».  
Выполняют  лабораторную  работу  и  обсуждают  её  

результаты  
Определяют понятия: «видоизменённый побег», 

«корневище», «клубень», «луковица». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают её результаты  
Определяют понятия: «пестик», «тычинка», «лепестки», 

«венчик», «чашелистики», «чашечка», «цветоножка», 

«цветоложе», «простой околоцветник», «двойной 

околоцветник», «тычиночная нить», «пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», «семязачаток», «однодомные 

растения», «двудомные растения». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают её результаты.  
Выполняют лабораторную работу. Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом учебника и дополнительной 

литературой  
Определяют понятия: «околоплодник», «простые плоды», 

«сборные плоды», «сухие плоды», «сочные плоды», 

«односемянные плоды», «многосемянные плоды», «ягода», 

«костянка», «орех», «зерновка», «семянка», «боб», 

«стручок», «коробочка», «соплодие». Выполняют 

лабораторную работу. Анализируют и сравнивают 

различные плоды. Обсуждают результаты работы  
Работают с текстом учебника, коллекциями, гербарными 

экземплярами. Наблюдают за способами распространения 

плодов и семян в природе. Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их значение для 

растений».  



 

  

  

2.Жизнь растений  10  Определяют понятия: «минеральное питание», «корневое 

давление», «почва», «плодородие», «удобрение». Выделяют 

существенные признаки почвенного питания растений. 

Объясняют необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путём внесения удобрений. 

Оценивают вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз удобрений. Приводят 

доказательства (аргументируют) необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой 

природе  
Выявляют приспособленность растений к использованию 

света в процессе фотосинтеза. Определяют условия 

протекания фотосинтеза. Объясняют значение фотосинтеза 

и роль растений в природе и жизни человека.  
Выделяют существенные признаки дыхания. Объясняют 

роль дыхания в процессе обмена веществ. Объясняют роль 

кислорода в процессе дыхания. Раскрывают значение 

дыхания в жизни растений. Устанавливают взаимосвязь  

 



 

  

  

  процессов дыхания и фотосинтеза  
Определяют значение испарения воды и листопада в жизни 

растений.  
Объясняют роль транспорта веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют механизм осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют особенности передвижения 

воды, минеральных и органических веществ в растениях. 

Проводят биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их 

результаты. Приводят доказательства (аргументируют) 

необходимости защиты растений от повреждений  
Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют 

условия, необходимые для прорастания семян. 

Обосновывают необходимость соблюдения сроков и правил 

проведения посевных работ.  
Определяют значение размножения в жизни организмов. 

Характеризуют особенности бесполого размножения. 

Объясняют значение бесполого размножения. Раскрывают 

особенности и преимущества полового размножения по 

сравнению с бесполым. Объясняют значение полового 

размножения для потомства и эволюции органического 

мира.  
Определяют понятия: «заросток», «предросток», 

«зооспора», «спорангий». Объясняют роль условий среды 

для полового и бесполого размножения, а также значение 

чередования поколений у споровых растений  

Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая трубка», 

«пыльцевое зерно», «зародышевый мешок», «пыльцевход»,  

«центральная  клетка»,  «двойное  оплодотворение»,  
«опыление», «перекрёстное опыление», «самоопыление», 

«искусственное опыление». Объясняют преимущества 

семенного размножения перед споровым. Сравнивают 

различные способы опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и образования плодов и семян.  
Определяют понятия: «черенок», «отпрыск», «отводок», 

«прививка», «культура тканей», «привой», «подвой». 

Объясняют значение вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и его использование человеком.  



 

  

  

3.Классификация 

растений  
6  Определяют понятия: «вид», «род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство». Выделяют признаки, характерные для 

двудольных и однодольных растений.  
Выделяют основные особенности растений семейств 

Крестоцветные и Розоцветные. Знакомятся с 

определительными карточками.  
Выделяют основные особенности растений семейств 

Паслёновые и Бобовые. Определяют растения по карточкам.  
Выделяют основные особенности растений семейства 

Сложноцветные. Определяют растения по карточкам. 

Выделяют основные особенности растений семейств 

Злаковые и Лилейные. Определяют растения по карточкам.  

Готовят сообщения на основе изучения текста учебника, 

дополнительной литературы и материалов Интернета об 

истории введения в культуру и агротехнике важнейших 

культурных двудольных и однодольных растений, 

выращиваемых в местности проживания школьников.  

4.Природные  3  Определяют  понятия:  «растительное  сообщество», 

сообщества  «растительность», «ярусность». Характеризуют различные  

 типы  растительных  сообществ.  Устанавливают  

взаимосвязи в растительном сообществе  

Определяют понятие «смена растительных сообществ». 

Работают в группах. Подводят итоги экскурсии (отчёт).  

Определяют понятия: «заповедник», «заказник», 

«рациональное природопользование». Обсуждают отчёт по 

экскурсии. Выбирают задание на лето  

Резервное время  2    

  

Тематическое планирование по биологии «Биология. Животные»,   

7 класс                                                                          

(2 часа в неделю, 68 часов)  

           Тема  Колво 

часов  
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий)  



 

  

  

1.Введение  2  Определяют понятия: «систематика», «зоология», 

«систематические категории». Описывают и сравнивают 

царства органического мира. Характеризуют этапы развития 

зоологии. Классифицируют животных.  

Отрабатывают правила работы с учебником.  
Определяют  понятия:  «Красная  книга», 

 «этология», «зоогеография»,«энтомология»,  
«ихтиология»,«орнитология», «эволюция животных». 

Составляют схему «Структура науки зоологии». Используя 

дополнительные источники информации, раскрывают 

значение зоологических знаний, роль и значение животных 

в природе и жизни человека. Обосновывают необходимость 

рационального использования животного мира и его 

охраны. Знакомятся с Красной книгой.  
2.Простейшие  2  Определяют понятия: «простейшие», «корненожки», 

«радиолярии», «солнечники», «споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают простейших с растениями. 

Систематизируют знания при заполнении таблицы 

«Сходство и различия простейших животных и растений». 

Знакомятся с многообразием простейших, особенностями 

их строения и значением в природе и жизни человека. 

Выполняют самостоятельные наблюдения за простейшими 

в культурах. Оформляют отчёт, включающий ход 

наблюдений и выводы.  
Определяют  понятия:  «инфузории»,  «колония»,  
«жгутиконосцы». Систематизируют знания при заполнении  

 

  таблицы «Сравнительная характеристика систематических 

групп простейших». Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их строения и значением в 

природе и жизни человека.  



 

  

  

3.Многоклеточные 

животные  
32  Определяют понятия: «ткань», «рефлекс», «губки», 

«скелетные иглы», «клетки», «специализация», «наружный 

слой клеток», «внутренний слой клеток». Систематизируют 

знания при заполнении таблицы «Характерные черты 

строения губок». Классифицируют тип Губки. Выявляют 

различия между представителями различных классов губок.  
Определяют понятия: «двуслойное животное», «кишечная 

полость», «радиальная симметрия», «щупальца», 

«эктодерма», «энтодерма», «стрекательные клетки», 

«полип», «медуза», «коралл», «регенерация». Дают 

характеристику типа Кишечнополостные. Систематизируют 

тип Кишечнополостные. Выявляют отличительные 

признаки представителей разных классов 

кишечнополостных. Раскрывают значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Определяют  понятия:  «орган»,  «система  органов»,  
«трёхслойное животное», «двусторонняя симметрия», 

«паразитизм», «кожно-мышечный мешок», «гермафродит», 

«окончательный хозяин», «чередование поколений». 

Знакомятся с чертами приспособленности плоских червей к 

паразитическому образу жизни. Дают характеристику типа 

Плоские черви. Обосновывают необходимость применять 

полученные знания в повседневной жизни.  

Определяют понятия: «первичная полость тела», 

«пищеварительная система», «выделительная система», 

«половая система», «мускулатура», «анальное отверстие», 

«разнополость». Дают характеристику типа Круглые черви. 

Обосновывают необходимость применения полученных 

знаний в повседневной жизни.  
Определяют понятия: «вторичная полость тела», 

«параподия», «замкнутая кровеносная система», 

«полихеты», «щетинки», «окологлоточное кольцо», 

«брюшная нервная цепочка», «забота о потомстве». 

Систематизируют кольчатых червей. Дают характеристику 

типа Кольчатые черви.  
Определяют понятия: «диапауза», «защитная капсула», 

«гирудин», «анабиоз». Работают с различными источниками 

(книги, Интернет) для получения дополнительной 

информации. Проводят наблюдения за дождевыми червями.  
Оформляют отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результат и выводы.  
Определяют понятия: «раковина», «мантия», «мантийная 

полость», «лёгкое», «жабры», «сердце», «тёрка», 

«пищевари-тельная железа», «слюнные железы», «глаза», 

«почки», «дифференциация тела».  
Определяют понятия: «брюхоногие», «двустворчатые»,  

 



 

  

  

  «головоногие», «реактивное движение», «перламутр», 

«чернильный мешок», «жемчуг». Выявляют различия 

между представителями разных классов моллюсков.  

Определяют понятия: «водно-сосудистая система», 

«известковый скелет». Сравнивают между собой 

представителей разных классов иглокожих.  
Определяют понятия: «наружный скелет», «хитин», 

«сложные глаза», «мозаичное зрение», «развитие без 

превращения», «паутинные бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», «трахеи», «жаберный тип дыхания», 

«лёгочный тип дыхания», «трахейный тип дыхания», 
«партеногенез». Проводят наблюдения за ракообразными.  

Оформляют отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результаты и выводы. Иллюстрируют примерами значение 

ракообразных в природе и жизни человека.  
Определяют понятия: «инстинкт», «поведение», «прямое 

развитие», «непрямое развитие». Выполняют 

непосредственные наблюдения за насекомыми. Оформляют 

отчёт, включающий описание наблюдения, его результаты и 

выводы.  
Работают с текстом параграфа. Готовят презентацию 

изучаемого материала с помощью компьютерных 

технологий.  
Определяют понятие «развитие с превращением». 

Обосновывают необходимость использования полученных 

знаний в жизни.  
Определяют понятия: «чешуекрылые, или бабочки», 

«гусеница», «равнокрылые», «двукрылые», «блохи».  

Определяют понятия: «общественные животные», 

«сверхпаразит», «перепончатокрылые», «наездники», 

«матка», «трутни», «рабочие пчёлы», «мёд», «прополис»,  
«воск», «соты». Иллюстрируют значение 

перепончатокрылых в природе и жизни человека 

примерами.  
Сравнивают животных изучаемых классов и типов между 

собой. Обосновывают необходимость использования 

полученных знаний в повседневной жизни.  
Определяют понятия: «хорда», «череп», «позвоночник», 

«позвонок». Составляют таблицу «Общая характеристика 

типа хордовых». Получают информацию о значении данных 

животных в природе и жизни человека, работают с 

учебником и дополнительной литературой.  
Определяют понятия: «чешуя», «плавательный пузырь», 

«боковая линия», «хрящевой скелет», «костный скелет», 

«двухкамерное сердце». Выполняют непосредственные 

наблюдения за рыбами. Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его результаты и выводы.  
Характеризуют многообразие, образ жизни, места обитания 

хрящевых рыб. Выявляют черты сходства и различия между 



 

  

  

представителями изучаемых отрядов. Работают с 

дополнительными источниками информации.  



 

  

  

 



 

  

  

  Определяют понятия: «нерест», «проходные рыбы». 

Выявляют черты сходства и различия между 

представителями данных отрядов костных рыб. Обсуждают 

меры увеличения численности промысловых рыб. Работают 

с дополнительными источниками информации. Определяют 

понятия: «головастик», «лёгкие». Выявляют различия в 

строении рыб и земноводных. Раскрывают значение 

земноводных в природе.  
Определяют понятия: «внутреннее оплодотворение», 

«диафрагма», «кора больших полушарий». Сравнивают 

строение земноводных и пресмыкающихся.  
Определяют понятие «панцирь». Сравнивают изучаемые 

группы животных между собой. Работают с учебником и 

дополнительной литературой.  
Определяют понятия: «теплокровность», «гнездовые 

птицы», «выводковые птицы», «инкубация», «двойное 

дыхание», «воздушные мешки ». Проводят наблюдения за 

внешним строением птиц. Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его результаты и выводы.  
Определяют понятия: «роговые пластинки», «копчиковая 

железа». Выявляют черты сходства и различия в строении, 

образе жизни и поведении представителей указанных 

отрядов птиц.  
Определяют  понятия:  «хищные  птицы»,  
«растительноядные птицы», «оседлые птицы», «кочующие 

птицы», «перелётные птицы». Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в природе. Обсуждают возможные пути 

повышения численности хищных птиц.  
Определяют понятия: «насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», «всеядные птицы». Работают с 

учебником и дополнительной литературой. Готовят 

презентацию на основе собранных материалов.  
Определяют понятие «приспособленность». Отрабатывают 

правила поведения на экскурсии. Проводят наблюдения и 

оформляют отчёт, включающий описание экскурсии, её 

результаты и выводы.  
Определяют понятия: «первозвери, или яйцекладущие», 

«настоящие звери», «живорождение», «матка». Сравнивают 

изучаемые классы животных между собой. Выявляют 

приспособленности этих животных к различным условиям и 

местам обитания. Иллюстрируют примерами значение 

изучаемых животных в природе и жизни человека.  
Определяют понятие «резцы». Работают с текстом 

параграфа. Сравнивают представителей изучаемых отрядов 

между собой.  
Определяют понятия: «миграции», «цедильный аппарат», 

«бивни», «хобот», «хищные зубы». Составляют схемы 

«Отряд Китообразные», «Особенности строения и образа 



 

  

  

жизни хищных». Получают сведения о значении животных 

данных отрядов, используя дополнительные источники 

информации, включая Интернет.  



 

  

  

 

  Определяют понятия: «копыта», «рога», «сложный 

желудок», «жвачка». Составляют таблицу «Семейство 

Лошади».  
Определяют  понятия:  «приматы», 

 «человекообразные обезьяны».  Обсуждают 

 видеофильм  о  приматах  и сравнивают их 

поведение с поведением человека.  
Сравнивают животных изучаемых классов между собой. 

Обосновывают необходимость использования полученных 

знаний в повседневной жизни.  



 

  

  

4.Эволюция строения 

и функций органов и 

их  систем  у 

животных.  

12  Определяют понятия: «покровы тела», «плоский эпителий», 

«кутикула», «эпидермис», «собственно кожа». Описывают 

строение и значение покровов у одноклеточных и 

многоклеточных животных. Объясняют закономерности 

строения и функции покровов тела. Сравнивают строение 

покровов тела у различных животных. Различают на 

животных объектах разные виды покровов и выявляют 

особенности их строения. Получают биологическую 

информацию из различных источников. Определяют 

понятия: «опорно-двигательная система», «наружный 

скелет», «внутренний скелет», «осевой скелет», 

«позвоночник», «позвонок», «скелет конечностей», «пояса 

конечностей», «кость», «хрящ», «сухожилие», «сустав». 

Составляют схемы и таблицы, систематизирующие знания о 

строении опорно-двигательной системы животных. 

Объясняют значение опорнодвигательной системы в 

жизнедеятельности животных. Выявляют черты сходства и 

различия в строении опорнодвигательной системы 

различных животных.  

Определяют понятия: «амёбоидное движение», «движение 

за счёт биения ресничек и жгутиков», «движение с помощью 

мышц», «полость тела животных», «первичная полость 

тела», «вторичная полость тела», «смешанная полость тела». 

Устанавливают взаимосвязь строения опорно- 

двигательных систем и способов передвижения животных. 

Выявляют, чем различаются первичная, вторичная и 

смешанная полости тела животных. Объясняют значение 

полостей тела у животных. Приводят доказательства 

приспособительного характера способов передвижения у 

животных  
Определяют понятия: «органы дыхания», «диффузия», 

«газообмен», «жабры», «трахеи», «бронхи», «лёгкие», 

«альвеолы», «диафрагма», «лёгочные перегородки». 

Устанавливают взаимосвязь механизма газообмена и образа 

жизни животных. Выявляют отличительные особенности 

дыхательных систем животных разных систематических 

групп. Объясняют физиологический механизм двойного 

дыхания у птиц. Описывают дыхательные системы 

животных разных систематических групп. Выявляют 

причины эволюции органов дыхания у животных разных 

систематических групп.  
Определяют  понятия:  «питание»,  «пищеварение»,  
«травоядные  животные»,  «хищные  (плотоядные)  

 



 

  

  

  животные», «всеядные животные», «паразиты», «наружное 

пищеварение», «внутреннее пищеварение». Выявляют 

причины усложнения пищеварительных систем животных в 

хо-де эволюции. Сравнивают пищеварительные системы и 

объясняют физиологические особенности пищеварения 

животных разных систематических групп. Различают на 

таблицах и схемах органы и пищеварительные системы 

животных разных систематических групп.  
Определяют понятия: «обмен веществ», «превращение 

энергии», «ферменты». Раскрывают значение обмена 

веществ и превращения энергии для жизнедеятельности 

организмов. Сравнивают и сопоставляют особенности 

строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных. Устанавливают зависимость 

скорости протекания обмена веществ от состояния 

животного и внешних факторов. Дают характеристику 

ферментов как обязательного участника всех реакций 

обмена веществ и энергии.  
Выявляют роль газообмена и полноценного питания 

животных в обмене веществ и энергии.  

Определяют понятия: «сердце», «капилляры», «вены», 

«артерии», «кровеносная система», «органы кровеносной 

системы», «круги кровообращения», «замкнутая 

кровеносная система», «незамкнутая кровеносная система», 

«артериальная кровь», «венозная кровь», «плазма», 

«форменные элементы крови», «фагоцитоз», «функции 

крови». Сравнивают кровеносные системы животных 

разных систематических групп.  
Выявляют признаки сходства и различия в строении и 

механизмах функционирования органов и их систем у 

животных. Описывают кровеносные системы животных 

разных систематических групп. Составляют схемы и 

таблицы, систематизирующие знания о кровеносных 

системах животных. Выявляют причины усложнения 

кровеносной системы животных разных систематических 

групп в ходе эволюции.  
Определяют понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», «мочеточник», «мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». Сравнивают выделительные системы 
животных разных систематических групп. Дают  

характеристику эволюции систем органов животных. 

Описывают органы выделения и выделительные системы 

животных разных систематических групп. Выявляют 

причины усложнения выделительных систем животных в 

ходе эволюции.  
Определяют понятия: «раздражимость», «нервная ткань», 

«нервная сеть», «нервный узел», «нервная цепочка», 

«нервное кольцо», «нервы», «головной мозг», «спинной 

мозг», «большие полушария», «кора больших полушарий», 



 

  

  

«врождённый рефлекс», «приобретённый рефлекс», 

«инстинкт». Раскрывают значение нервной системы для 

жизнедеятельности животных. Описывают и сравнивают  



 

  

  

 

  нервные системы животных разных систематических групп. 

Составляют схемы и таблицы, систематизирующие знания о 

нервных системах и строении мозга животных. 

Устанавливают зависимости функций нервной системы от 

её строения. Устанавливают причинно-следственные связи 

между процессами, лежащими в основе регуляции 

деятельности организма. Получают биологическую 

информацию о нервной системе, инстинктах и рефлексах 

животных из различных источников, в том числе из 

Интернета.  
Определяют понятия: «эволюция органов чувств 

животных», «глаз», «простой глазок», «сложный 

фасеточный глаз», «монокулярное зрение», «бинокулярное 

зрение», «нервная регуляция», «жидкостная регуляция». 

Получают биологическую информацию об органах чувств и 

механизмах из различных источников, в том числе из  
Интернета. Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о нервных системах и строении 

мозга животных. Устанавливают зависимость функций 

органов чувств от их строения. Объясняют механизмы и 

значение жидкостной и нервной регуляции деятельности 

животных. Описывают и сравнивают органы чувств 

животных разных систематических групп. Различают на 

муляжах и таблицах органы чувств.  
Определяют понятия: «воспроизводство как основное 

свойство жизни», «органы размножения», «бесполое 

размножение», «половое размножение», «половая система», 

«половые органы», «гермафродитизм», 

«раздельнополость», «яичники», «яйцеводы», «матка», 

«семенники», «семяпроводы», «плацента». Получают 

биологическую информацию об органах размножения из 

различных источников, в том числе из Интернета. 

Описывают и сравнивают органы размножения животных 

разных систематических групп. Объясняют отличия 

полового размножения у животных. Приводят 

доказательства преимущества полового размножения 

животных разных систематических групп по сравнению со 

всеми известными.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Устанавливают зависимость функций органов и систем 

органов от их строения. Формулируют 

сравнительноанатомические характеристики изученных 

групп животных. Объясняют механизмы 

функционирования различных органов и систем органов. 

Приводят доказательства реальности процесса эволюции 

органов и систем органов.   



 

  

  

5.Индивидуальное 

развитие животных  
3  Определяют понятия: «деление надвое», «множественное 

деление», «бесполое размножение», «половое 

размножение», «почкование», «живорождение», «внешнее 

оплодотворение», «внутреннее оплодотворение». 

Раскрывают биологическое значение полового и бесполого 

размножения. Описывают и сравнивают половое и  

 

  бесполое размножение. Приводят доказательства 

преимущества внутреннего оплодотворения и развития 

зародыша в материнском организме.  
Определяют понятия: «индивидуальное развитие», 

«развитие с полным превращением», «развитие с неполным 

превращением», «развитие без превращения», 

«метаморфоз». Описывают и сравнивают процессы 

развития с превращением и без превращения. Раскрывают 

биологическое значение развития с превращением и без 

превращения. Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о развитии с превращением и 

без превращения у животных. Используют примеры 

развития организмов для доказательства взаимосвязей 

организма со средой их обитания.  
Определяют понятия: «половое созревание», «онтогенез», 

«периодизация онтогенеза», «эмбриональный период», 

«период формирования и роста организма», «период 

половой зрелости», «старость». Объясняют причины разной 

продолжительности жизни животных. Выявляют условия, 

определяющие количество рождённых детёнышей у 

животных разных систематических групп. Выявляют 

факторы среды обитания, влияющие на продолжительность 

жизни животного. Сравнивают животных, находящихся в 

одном и в разных периодах жизни. Распознают стадии 

развития животных. Получают из различных источников 

биологическую информацию о периодизации и 

продолжительности жизни животных. Различают на живых 

объектах разные стадии метаморфоза у животных. 

Оформляют отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы.   



 

  

  

6.Развитие  и  
закономерности 

размещения 

животных на Земле.  

3  Определяют понятия: «филогенез», «переходные формы»,  
«эмбриональное развитие», «гомологичные органы», 

«рудиментарные органы», «атавизм». Анализируют 

палеонтологические, сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства эволюции животных. 

Описывают и характеризуют гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы. Выявляют факторы 

среды, влияющие на ход эволюционного процесса.  
Определяют понятия: «наследственность», «определённая 

изменчивость», «неопределённая изменчивость», «борьба за 

существование», «естественный отбор». Получают из 

разных источников биологическую информацию о 

причинах эволюции животного мира, проявлении 

наследственности и изменчивости организмов в животном 

мире. Объясняют значение наследственности, изменчивости 

и борьбы за существование в формировании многообразия 

видов животных. Приводят доказательства основной, 

ведущей роли естественного отбора в эволюции животных.  
Определяют понятия: «усложнение строения и многообразие 
видов как результат эволюции»,  

 «видообразование»,  «дивергенция»,  «разновидность».  

 

   Получают из разных источников биологическую 

информацию о причинах усложнения строения животных и 

разнообразии видов. Составляют сложный план текста. 

Устанавливают причинно-следственные связи при 

рассмотрении дивергенции и процесса видообразования в 

ходе длительного исторического развития. Характеризуют 

механизм видообразования на примере галапагосских 

вьюрков. Представляют информацию по теме «Ч. Дарвин о 

причинах эволюции животного мира» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

компьютерных технологий.  

  



 

  

  

7. Биоценозы.   4  Определяют понятия: «биоценоз», «естественный 

биоценоз», «искусственный биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», «консументы», «редуценты», «устойчивость 

биоценоза». Изучают признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов.  
Определяют понятия: «среда обитания», «абиотические 

факторы среды», «биотические факторы среды», 

«антропогенные факторы среды». Характеризуют 

взаимосвязь организмов со средой обитания, влияние 

окружающей среды на биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания. Анализируют 

принадлежность биологических объектов к экологическим 

группам.  
Определяют понятия: «цепи питания», «пищевая пирамида, 

или пирамида биомассы», «энергетическая пирамида», 

«продуктивность», «экологическая группа», «пищевые, или 

трофические, связи».  
Анализируют взаимосвязи организмов со средой обитания, 

их приспособленности к совместному существованию. 

Отрабатывают правила поведения на экскурсии. 

Выполняют непосредственные наблюдения в природе и 

оформляют отчёт, включающий описание экскурсии, её 

результаты и выводы.  
8.Животный 

 мир 

хозяйственная 

деятельность 

человека.  

и  5  Определяют понятия: «промысел», «промысловые 

животные». Анализируют причинно-следственные связи, 

возникающие в результате воздействия человека на 

животных и среду их обитания. Работают с 

дополнительными источниками информации.  
Определяют понятия: «одомашнивание», «отбор», 

«селекция», «разведение». Изучают методы селекции и 

разведения домашних животных. Анализируют условия их 

содержания.  
Определяют понятия: «мониторинг», «биосферный 

заповедник». Изучают законодательные акты Российской 

Федерации об охране животного мира.  
Знакомятся с местными законами. Составляют схемы 

мониторинга. Определяют понятия: «заповедники», 

«заказники», «памятники природы», «акклиматизация». 

Знакомятся с Красной книгой. Определяют признаки  

 

Тематическое планирование по биологии «Биология. Человек»,   

охраняемых территорий.   
Выявляют наиболее существенные признаки породы.  
Выясняют условия выращивания.  Определяют исходные  
формы. Составляют характеристики на породу .   

Резервное время   7     
  



 

  

  

8 класс  

(2 часа в неделю, 68 часов)  

           Тема  Кол-во 

часов  
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий)  
1.Введение. Науки, 

изучающие организм 

человека.  

2  Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют 

существенные признаки организма человека, особенности 

его биологической природы. Раскрывают значение знаний о 

человеке в современной жизни. Выявляют методы изучения 

организма человека.  
Объясняют связь развития биологических наук и техники с 

успехами в медицине.  
2.Происхождение 

человека.  
3  Объясняют место человека в системе органического мира. 

Приводят доказательства (аргументируют) родства 

человека с млекопитающими животными. Определяют 

черты сходства и различия человека и животных.  
Объясняют современные концепции происхождения 

человека. Выделяют основные этапы эволюции человека. 

Объясняют возникновение рас. Обосновывают 

несостоятельность расистских взглядов.  
3.Строение 

организма.  
4  Выделяют уровни организации человека. Выявляют 

существенные признаки организма человека. Сравнивают 

строение тела человека со строением тела других 

млекопитающих. Отрабатывают умение пользоваться 

анатомическими таблицами, схемами.  
Устанавливают различия между растительной и животной 

клеткой. Приводят доказательства единства органического 

мира, проявляющегося в клеточном строении всех живых 

организмов. Закрепляют знания о строении и функциях 

клеточных органоидов.  
Выделяют существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы: клеток, тканей, 

органов и систем органов. Сравнивают клетки, ткани 

организма человека и делают выводы на основе сравнения. 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. Сравнивают увиденное под микроскопом 

с приведённым в учебнике изображением. Работают с 

микроскопом. Закрепляют знания об устройстве 

микроскопа и правилах работы с ним.  
Выделяют существенные признаки процессов 

рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма 

человека. Объясняют необходимость согласованности всех  

 

  процессов жизнедеятельности в организме человека. 

Раскрывают особенности рефлекторной регуляции 

процессов жизнедеятельности организма человека. 

Проводят биологические исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов.  



 

  

  

4.Опорнодвигательная 

система.  
7  Распознают на наглядных пособиях органы 

опорнодвигательной системы (кости). Выделяют 

существенные признаки опорно-двигательной системы 

человека. Проводят биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных результатов.  
Раскрывают особенности строения скелета человека. 

Распознают на наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. Объясняют взаимосвязь гибкости 

тела человека и строения его позвоночника.  

Определяют типы соединения костей.  
Объясняют особенности строения мышц. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов.  
Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают 

механизмы регуляции работы мышц. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов.  
Выявляют условия нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и движения. На основе 

наблюдения определяют гармоничность физического 

развития, нарушение осанки и наличие плоскостопия.  
Приводят доказательства (аргументируют) необходимости 

соблюдения мер профилактики травматизма, нарушения 

осанки и развития плоскостопия. Осваивают приёмы 

оказания первой помощи при травмах опорнодвигательной 

системы.  
5.Внутренняя среда 

организма.  
3  Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы на 

основе сравнения. Выявляют взаимосвязь между 

особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Изучают готовые микропрепараты и на основе этого 

описывают строение клеток крови. Закрепляют знания об 

устройстве микроскопа и правилах работы с ним. 

Объясняют механизм свёртывания крови и его значение.  
Выделяют существенные признаки иммунитета. Объясняют 

причины нарушения иммунитета.  

Раскрывают принципы вакцинации, действия лечебных 

сывороток, переливания крови. Объясняют значение 

переливания крови.  
6. Кровеносная и 

лимфатическая 

системы организма.  

6  Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической 

систем. Распознают на таблицах органы кровеносной и 

лимфатической систем.  
Выделяют особенности строения сосудистой системы и 

движения крови по сосудам. Осваивают приёмы измерения 

пульса, кровяного давления. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов.  
Устанавливают  взаимосвязь  строения  сердца  с  

 



 

  

  

  выполняемыми им функциями.  
Устанавливают зависимость кровоснабжения органов от 

нагрузки.  
Приводят доказательства (аргументируют) необходимости 

соблюдения мер профилактики сердечно¬-сосудистых 

заболеваний.  

Осваивают приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Находят в учебной и научно-популярной 

литературе информацию о заболеваниях 

сердечнососудистой системы, оформляют её в виде 

рефератов, докладов.  
7.Дыхание.  4  Выделяют существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена. Распознают на таблицах органы дыхательной 

системы.  
Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Делают выводы на 

основе сравнения.  

Объясняют механизм регуляции дыхания.  
Приводят доказательства (аргументируют) необходимости 

соблюдения мер профилактики лёгочных заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. Находят в учебной и 

научнопопулярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформляют её в виде 

рефератов, докладов  
8.Пищеварение.  6  Выделяют существенные признаки процессов питания и 

пищеварения. Распознают на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы.  
Раскрывают особенности пищеварения в ротовой полости.  
Распознают на наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов.  
Объясняют особенности пищеварения в желудке и 

кишечнике. Распознают на наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов.  
Объясняют механизм всасывания веществ в кровь. 

Распознают на наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы.  
Объясняют принцип нервной и гуморальной регуляции 

пищеварения.  
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной 

системы в повседневной жизни.  



 

  

  

9.Обмен веществ и 

энергии.  
3  Выделяют существенные признаки обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека. Описывают 

особенности обмена белков, углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей. Объясняют механизмы работы 

ферментов. Раскрывают роль ферментов в организме 

человека.  
Классифицируют витамины. Раскрывают роль витаминов в  

 

  организме человека. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

авитаминозов.  

Обсуждают правила рационального питания.  
10. Покровные 

органы.  
Терморегуляция.  
Выделение.  

4  Выделяют существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных результатов. 

Приводят доказательства необходимости ухода за кожей, 

волосами, ногтями, а также соблюдения правил гигиены. 

Приводят доказательства роли кожи в терморегуляции. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при тепловом 

и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова.  
Выделяют существенные признаки процесса удаления 

продуктов обмена из организма. Распознают на таблицах 

органы мочевыделительной системы. Объясняют роль 

выделения в поддержании гомеостаза. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний мочевыделительной системы.  
11.Нервная система.  5  Раскрывают значение нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности.  

Определяют расположение спинного мозга и 

спинномозговых нервов. Распознают на наглядных 

пособиях органы нервной системы. Раскрывают функции 

спинного мозга.  
Описывают особенности строения головного мозга и его 

отделов. Раскрывают функции головного мозга и его 

отделов. Распознают на наглядных пособиях отделы 

головного мозга.  

Раскрывают функции переднего мозга.  
Объясняют влияние отделов нервной системы на 

деятельность органов. Распознают на наглядных пособиях 

отделы нервной системы. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов.  



 

  

  

12.Анализаторы. 

Органы чувств.  
5  Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств.  

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования зрительного анализатора.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения.  

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования слухового анализатора. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха.  
Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования вестибулярного, вкусового и 

обонятельного анализаторов. Объясняют особенности 

кожно-мышечной чувствительности. Распознают на 

наглядных пособиях различные анализаторы.  
13.Высшая нервная 

деятельность.  
5  Характеризуют вклад отечественных учёных в разработку 

учения о высшей нервной деятельности.  
Поведение.  Выделяют  существенные  особенности  поведения  и  

Психика. психики человека. Объясняют роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека.  

Характеризуют фазы сна. Раскрывают значение сна в жизни 

человека.  

Характеризуют особенности высшей нервной деятельности 

человека, раскрывают роль речи в развитии человека. 

Выделяют типы и виды памяти. Объясняют причины 

расстройства памяти. Проводят биологическое исследование, 

делают выводы на основе полученных результатов.  
Объясняют значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в жизни человека. Выявляют 

особенности наблюдательности и внимания.  

14. . Железы 2 Выделяют существенные признаки строения и внутренней функционирования 

органов эндокринной системы. секреции Устанавливают единство нервной и гуморальной 

(эндокринная регуляции.  

система) Раскрывают влияние гормонов желёз внутренней секреции на человека.  

15.Индивидуальное 5 Выделяют существенные признаки органов размножения развитие 

организма. человека.  

Определяют основные признаки беременности. 

Характеризуют условия нормального протекания 

беременности. Выделяют основные этапы развития 

зародыша человека.  
Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие плода. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики вредных 

привычек, инфекций, передающихся половым путём, 

ВИЧинфекции. Характеризуют значе-ние медико-

генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека.  



 

  

  

Определяют возрастные этапы развития человека. 

Раскрывают суть понятий: «темперамент», «черты 

характера».  

Приводят  доказательства  взаимосвязи  человека  и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты среды обитания 

человека. Характеризуют место и роль человека в природе. 

Закрепляют знания о правилах поведения в природе. Осваивают 

приёмы рациональной организации труда и отдыха. Проводят 

наблюдения за состоянием собственного организма.  

Резерв  6    

  

Тематическое планирование по биологии «Биология. Введение  общую 

биологию»,   

9 класс (2 часа в неделю,68 часов)  

 

           Тема  Кол-во 

часов  
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий)  



 

  

  

1.Введение.  3  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«биология», «микология», «бриология», «альгология», 

«палеоботаника», «генетика», «биофизика», «биохимия», 

«радиобиология», «космическая биология». Характеризуют 

биологию как науку о живой природе. Раскрывают значение 

биологических знаний в современной жизни. Приводят 

примеры профессий, связанных с биологией. Беседуют с 

окружающими (родственниками, знакомыми, 

сверстниками) о профессиях, связанных с биологией. 

Готовят презентации о профессиях, связанных с биологией, 

используя компьютерные технологии.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«наука», «научное исследование», «научный метод», 

«научный факт», «наблюдение», «эксперимент», 

«гипотеза», «закон», «теория». Характеризуют основные 

методы научного познания, этапы научного исследования. 

Самостоятельно формулируют проблемы исследования. 

Составляют поэтапную структуру будущего 

самостоятельного исследования.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«жизнь», «жизненные свойства», «биологические системы», 

«обмен веществ», «процессы биосинтеза и распада», 

«раздражимость», «размножение»,  
«наследственность», «изменчивость», «развитие», «уровни 

организации живого». Дают характеристику основных 

свойств живого. Объясняют причины затруднений, 

связанных с определением понятия «жизнь». Приводят 

примеры биологических систем разного уровня 

организации. Сравнивают свойства, проявляющиеся у 

объектов живой и неживой природы  
2.Молекулярный 

уровень.  
10  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«органические вещества», «белки», «нуклеиновые 

кислоты», «углеводы», «жиры (липиды)», «биополимеры», 

«мономеры». Характеризуют молекулярный уровень 

организации живого. Описывают особенности строения 

органических веществ как биополимеров. Объясняют 

причины изучения свойств органических веществ именно в 

составе клетки; разнообразия свойств биополимеров, 

входящих в состав живых организмов. Анализируют текст 
учебника с целью самостоятельного выявления  

биологических закономерностей  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«углеводы, или сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», «рибоза»,  
«дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», «галактоза», 

«сахароза», «мальтоза», «лактоза», «крахмал», «гликоген», 

«хитин». Характеризуют состав и строение молекул 

углеводов. Устанавливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, свойствами и функциями  



 

  

  

 



 

  

  

  углеводов на основе анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры углеводов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и биологическую роль 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«липиды», «жиры», «гормоны», «энергетическая функция 

липидов», «запасающая функция липидов», «защитная 

функция липидов», «строительная функция липидов», 

«регуляторная функция липидов». Дают характеристику 

состава и строения молекул липидов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями липидов на основе 

анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят примеры 

липидов, входящих в состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль. Обсуждают в классе 

проблемы накопления жиров организмами в целях 

установления причинно-следственных связей в природе. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«белки, или протеины», «простые и сложные белки», 

«аминокислоты», «полипептид», «первичная структура 

белков», «вторичная структура белков», «третичная 

структура белков», «четвертичная структура белков». 

Характеризуют состав и строение молекул белков, причины 

возможного нарушения природной структуры 

(денатурации) белков. Приводят примеры денатурации 

белков  

Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями белков на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят 

примеры белков, входящих в состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«нуклеиновая кислота», «дезоксирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК», «рибонуклеиновая кислота, или РНК», 

«азотистые основания», «аденин», «гуанин», «цитозин», 

«тимин», «урацил», «комплементарность», «транспортная 

РНК (тРНК)», «рибосомальная РНК (рРНК)»,  
«информационная РНК (иРНК)», «нуклеотид», «двойная 

спираль ДНК». Дают характеристику состава и строения 

молекул нуклеиновых кислот. Устанавливают 

причинноследственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями нуклеиновых кислот 

на основе анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят 

примеры нуклеиновых кислот, входящих в состав 

организмов, мест их локализации и биологической роли. 

Составляют план параграфа учебника. Решают 

биологические задачи (на математический расчёт; на 

применение принципа комплементарности).  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:  
«аденозинтрифосфат (АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофосфат (АМФ)», «макроэргическая связь», 



 

  

  

«жирорастворимые витамины», «водорастворимые 

витамины». Характеризуют состав и строение молекулы  



 

  

  

 

  АТФ. Приводят примеры витаминов, входящих в состав 

организмов, и их биологической роли. Готовят выступление 

с сообщением о роли витаминов в функционировании 

организма человека (в том числе с использованием 

компьютерных технологий). Обсуждают результаты работы 

с одноклассниками.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«катализатор», «фермент», «кофермент», «активный центр 

фермента». Характеризуют роль биологических 

катализаторов в клетке. Описывают механизм работы 

ферментов. Приводят примеры ферментов, их локализации 

в организме и их биологической роли. Устанавливают 

причинно-следственные связи между белковой природой 

ферментов и оптимальными условиями их 

функционирования. Отрабатывают умения формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты на основе содержания 

лабораторной работы.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«вирусы», «капсид», «самосборка». Характеризуют вирусы 

как неклеточные формы жизни, описывают цикл развития 

вируса. Описывают общий план строения вирусов. 

Приводят примеры вирусов и заболеваний, вызываемых 

ими. Обсуждают проблемы происхождения вирусов 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Дают оценку возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянному 

процессу эволюции научного знания. Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты.  



 

  

  

3.Клеточный 

уровень.  
14  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«клетка», «методы изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная микроскопия», «клеточная 

теория». Характеризуют клетку как структурную и 

функциональную единицу жизни, её химический состав, 

методы изучения. Объясняют основные положения 

клеточной теории. Сравнивают принципы работы и 

возможности световой и электронной микроскопической 

техники  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«цитоплазма», «ядро», «органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». 

Характеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза и 

пиноцитоза. Описывают особенности строения частей и 

органоидов клетки. Устанавливают причинноследственные 

связи между строением клетки и осуществлением ею 

процессов фагоцитоза, строением и функциями клеточной 

мембраны. Составляют план  

параграфа  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», «хроматин», «хромосомы»,  

 



 

  

  

  «кариотип», «соматические клетки», «диплоидный набор», 

«гомологичные хромосомы», «гаплоидный набор 

хромосом», «гаметы», «ядрышко». Характеризуют строение 

ядра клетки и его связи с эндоплазматической сетью. 

Решают биологические задачи на определение числа 

хромосом в гаплоидном и диплоидном наборе.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«эндоплазматическая сеть», «рибосомы», «комплекс 

Гольджи», «лизосомы». Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

строением и функциями биологических систем на примере 

клетки, её органоидов и выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями учебника (смысловое чтение).  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«митохондрии», «кристы», «пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», «хромопласты», «граны», «клеточный 

центр», «цитоскелет», «микротрубочки», «центриоли», 

«веретено деления», «реснички», «жгутики», «клеточные 

включения». Характеризуют строение перечисленных 

органоидов клетки и их функции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением и функциями 

биологических систем на примере клетки, её органоидов и 

выполняемых ими функций.   
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», «анаэробы», «споры». 

Характеризуют особенности строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают особенности строения клеток с целью 

выявления сходства и различий.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«ассимиляция», «диссимиляция», «метаболизм». 

Обсуждают в классе проблемные вопросы, связанные с 

процессами обмена веществ в биологических системах. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«неполное кислородное ферментативное расщепление 

глюкозы», «гликолиз», «полное кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное дыхание». Характеризуют основные 

этапы энергетического обмена в клетках организмов. 

Сравнивают энергетическую эффективность гликолиза и 

клеточного дыхания.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«световая фаза фотосинтеза», «темновая фаза фотосинтеза», 

«фотолиз воды», «хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют темновую и световую фазы 

фотосинтеза по схеме, приведённой в учебнике. 

Сравнивают процессы фотосинтеза и хемосинтеза. Решают 

расчётные математические задачи, основанные на 

фактическом биологическом материале. Определяют 



 

  

  

понятия, формируемые в ходе изучения темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», «хемотрофы», «сапрофиты», 

«паразиты», «голозойное питание».  



 

  

  

 

  Сравнивают организмы по способу получения питательных 

веществ. Составляют схему «Классификация организмов по 

способу питания» с приведением конкретных примеров 

(смысловое чтение).  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«ген», «генетический код», «триплет», «кодон», 

«транскрипция», «антикодон», «трансляция», «полисома». 

Характеризуют процессы, связанные с биосинтезом белка в 

клетке. Описывают процессы транскрипции и трансляции, 

применяя принцип комплементарности и генетического 

кода.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«митоз», «интерфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза», 

«телофаза», «редупликация», «хроматиды», «центромера», 

«веретено деления». Характеризуют биологическое 

значение митоза. Описывают основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

продолжительностью деления клетки и 

продолжительностью остального периода жизненного 

цикла клетки.  



 

  

  

4.Организменный 

уровень.  
13  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«размножение организмов», «бесполое размножение», 

«почкование», «деление тела», «споры», «вегетативное 

размножение», «половое размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», «яичники», 

«сперматозоиды», «яйцеклетки». Характеризуют 

организменный уровень организации живого, процессы 

бесполого и полового размножения, сравнивают их. 

Описывают способы вегетативного размножения растений. 

Приводят примеры организмов, размножающихся половым 

и бесполым путём.  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«гаметогенез», «период размножения», «период роста», 

«период созревания», «мейоз I», «мейоз II», «конъюгация»,  
«кроссинговер»,  «направительные  тельца»,  
«оплодотворение», «зигота», «наружное оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение», «двойное оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм». Характеризуют стадии 

развития половых клеток и стадий мейоза по схемам. 

Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют биологическую 

сущность мейоза и оплодотворения  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«онтогенез», «эмбриональный период онтогенеза 

(эмбриогенез)», «постэмбриональный период онтогенеза», 

«прямое развитие», «непрямое развитие», «закон 

зародышевого сходства», «биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют периоды онтогенеза. 

Описывают особенности онтогенеза на примере различных 

групп организмов. Объясняют биологическую сущность 

биогенетического закона. Устанавливают 

причинноследственные связи на примере животных с 

прямым и непрямым развитием  

 



 

  

  

  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», «чистые линии», 

«моногибридные скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные организмы», 

«доминантные и рецессивные признаки», «расщепление», 

«закон чистоты гамет». Характеризуют сущность 

гибридологического метода. Описывают опыты, 

проводимые Г. Менделем по моногибридному 

скрещиванию. Составляют схемы скрещивания. Объясняют 

цитологические основы закономерностей наследования 

признаков при моногибридном скрещивании. Решают 

задачи на моногибридное скрещивание.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«неполное доминирование», «генотип», «фенотип», 

«анализирующее скрещивание». Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. Составляют схемы 

скрещивания. Решают задачи на наследование признаков 

при неполном доминировании.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«дигибридное скрещивание», «закон независимого 

наследования признаков», «полигиб¬ридное скрещивание», 

«решётка Пен¬нета». Дают характеристику и объяс¬няют 

сущность закона независимого наследования признаков. 

Составляют схемы скрещивания и решётки Пенне¬та. 

Решают задачи на дигибридное скрещивание Определяют 

понятия, формируемые в ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», «гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол», «сцепление гена с полом». Дают 

характеристику и объясняют закономерности наследования 

признаков, сцепленных с полом. Составляют схемы 

скрещивания. Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере зависимости развития пола особи от её 

хромосомного набора. Решают задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«изменчивость», «модификации», «модификационная 

изменчивость», «норма реакции». Характеризуют 

закономерности модификационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры модификационной 

изменчивости и проявлений нормы реакции. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере организмов с 

широкой и узкой нормой реакции. Выполняют 

практическую работу по выявлению изменчивости у 

организмов.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«генные мутации», «хромосомные мутации», «геномные 

мутации», «утрата», «делеция», «дупликация», «инверсия», 

«синдром Дауна», «полиплоидия», «колхицин», 

«мутагенные вещества». Характеризуют закономерности 



 

  

  

мутационной изменчивости организмов. Приводят примеры 

мутаций у организмов. Сравнивают модификации и 

мутации. Обсуждают проблемы изменчивости  



 

  

  

 

  организмов.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «селекция», «гибридизация», «массовый отбор», 

«индивидуальный отбор», «чистые линии», 

«близкородственное скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», «искусственный 

мутагенез», «биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы селекционной работы. 

Сравнивают массовый и индивидуальный отбор. Готовят 

сообщения к урокусеминару «Селекция на службе 

человека».  



 

  

  

5.Популяционновидовой 

уровень.  
8  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы:  
«вид», «морфологический критерий вида», 

«физиологический критерий вида», «генетический 

критерий вида», «экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», «исторический 

критерий вида», «ареал», «популяция», «свойства 

популяций», «биотические сообщества». Дают 

характеристику критериев вида, популяционной 

структуры вида. Описывают свойства популяций. 

Объясняют роль репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. Выполняют 

практическую работу по изучению морфологического 

критерия вида.   
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «абиотические экологические факторы», 

«биотические экологические факторы», «антропогенные 

экологические факторы», «экологические условия», 

«вторичные климатические факторы». Дают 

характеристику основных экологических факторов и 

условий среды. Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере влияния экологических условий на 

организмы.   
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «эволюция», «теория Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», «борьба за существование», 

«естественный отбор», «синтетическая теория 

эволюции». Дают характеристику и сравнивают 

эволюционные представления Ж. Б. Ламарка и основные 

положения учения Ч. Дарвина. Объясняют 

закономерности эволюционных процессов с позиций 

учения Ч. Дарвина. Готовят сообщения или презентации 

о Ч. Дарвине, в том числе с использованием 

компьютерных технологий. Работают с Интернетом как с 

источником информации.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «популяционная генетика», «генофонд». Называют 

причины изменчивости генофонда. Приводят примеры, 

доказывающие приспособительный (адаптивный) 

характер изменений генофонда. Обсуждают проблемы 

движущих сил эволюции с позиций современной 

биологии.   
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «внутривидовая борьба за существование», 

«межвидовая борьба за существование», «борьба за 

существование с неблагоприятными условиями среды», 

«стабилизирующий естественный отбор», «движущий 

естественный отбор».  

 



 

  

  

  Характеризуют формы борьбы за существование и 

естественного отбора. Приводят примеры их проявления в 

природе. Разрабатывают эксперименты по изучению 

действий отбора, которые станут основой будущего учебно-

исследовательского проекта.   
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«микроэволюция», «изоляция», «репродуктивная 

изоляция», «видообразование», «географическое 

видообразование». Характеризуют механизмы 

географического видообразования с использованием 

рисунка учебника. Смысловое чтение с последующим 

выдвижением гипотез о других возможных механизмах 

видообразования.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«макроэволюция», «направления эволюции», 

«биологический прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», «дегенерация». 

Характеризуют главные направления эволюции. 

Сравнивают микро- и макроэволюцию. Обсуждают 

проблемы макроэволюции с одноклассниками и учителем. 

Работают с дополнительными информационными 

источниками с целью подготовки сообщения или 

мультимедиапрезентации о фактах, доказывающих 

эволюцию.  



 

  

  

6.Экосистемны 

уровень.  
6  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«биотическое сообщество», «биоценоз», «экосистема», 

«биогеоценоз». Описывают и сравнивают экосистемы 

различного уровня. Приводят примеры экосистем разного 

уровня. Характеризуют аквариум как искусственную 

экосистему.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:  
«видовое разнообразие», «видовой состав», «автотрофы», 

«гетеротрофы», «продуценты», «консументы», 

«редуценты», «ярусность», «редкие виды», 

«видысредообразователи». Характеризуют 

морфологическую и пространственную структуру 

сообществ. Анализируют структуру биотических сообществ 

по схеме.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:  
«нейтрализм», «аменсализм», «комменсализм», «симбиоз», 

«протокооперация», «мутуализм», «конкуренция», 

«хищничество», «паразитизм». Решают экологические 

задачи на применение экологических закономерностей. 

Приводят примеры положительных и отрицательных 

взаимоотношений организмов в популяциях.  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:  
«пирамида численности и биомассы». Дают характеристику 

роли автотрофных и гетеротрофных организмов в 

экосистеме. Решают экологические задачи на применение 

экологических закономерностей.  
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«равновесие», «первичная сукцессия», «вторичная 

сукцессия». Характеризуют процессы саморазвития  

 

  экосистемы. Сравнивают первичную и вторичную 

сукцессии. Разрабатывают план урока-экскурсии.  



 

  

  

7.Биосферный 

уровень.  
11  Определяют понятия: «биосфера», «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва», «организмы как среда 

обитания», «механическое воздействие», 

«физикохимическое воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», «фильтрация». Характеризуют 

биосферу как глобальную экосистему. Приводят примеры 

воздействия живых организмов на различные среды жизни.   

Определяют понятия: «биогеохимический цикл», 

«биогенные (питательные) вещества», «микротрофные 

вещества», «макротрофные вещества», «микроэлементы». 

Характеризуют основные биогеохимические циклы на 

Земле, используя иллюстрации учебника. Устанавливают 

причинно-следственные связи между биомассой 

(продуктивностью) вида и его значением в поддержании 

функционирования сообщества.    
Определяют понятия: «живое вещество», «биогенное 

вещество», «биокосное вещество», «косное вещество», 

«экологический кризис». Характеризуют процессы раннего 

этапа эволюции биосферы. Сравнивают особенности 

круговорота углерода на разных этапах эволюции биосферы 

Земли. Объясняют возможные причины экологических 

кризисов. Устанавливают причинноследственные связи 

между деятельностью человека и экологическими 

кризисами .   
Определяют понятия: «креационизм», «самопроизвольное 

зарождение», «гипотеза стационарного состояния», 

«гипотеза панспермии», «гипотеза биохимической 

эволюции». Характеризуют основные гипотезы 

возникновения жизни на Земле.    
Определяют понятия: «коацерваты», «пробионты», 

«гипотеза симбиотического происхождения 

эукариотических клеток», «гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и их органоидов путём впячивания 

клеточной мембраны», «прогенот», «эубактерии», 

«архебактерии». Характеризуют основные этапы 

возникновения и развития жизни на Земле. Описывают 

положения основных гипотез возникновения жизни. 

Сравнивают гипотезы А. И. Опарина и Дж. Холдейна.    
Определяют  понятия:  «эра»,  «период»,  «эпоха»,  
«катархей», «архей», «протерозой», «палеозой», «мезозой», 

«кайнозой», «палеонтология», «кембрий», «ордовик», 

«силур», «девон», «карбон», «пермь», «трилобиты», 

«риниофиты», «кистепёрые рыбы», «стегоцефалы», 

«ихтиостеги», «терапсиды». Характеризуют развитие жизни 

на Земле в эры древнейшей и древней жизни. Приводят 

примеры организмов, населявших Землю в эры древнейшей 

и древней жизни. Устанавливают причинноследственные 

связи между условиями среды обитания и эволюционными 

процессами у различных групп организмов.    



 

  

  

Определяют понятия: «триас», «юра», «мел», «динозавры», 

«сумчатые млекопитающие», «плацентарные 

млекопитающие», «палеоген», «неоген», «антропоген». 

Характеризуют основные периоды развития жизни на Земле 

в мезозое и кайнозое. Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в кайнозое и мезозое. Устанавливают 

причинно-следственные связи между условиями среды 

обитания и эволюционными процессами у различных групп 

организмов. Смысловое чтение с последующим заполнением 

таблицы. Разрабатывают план урока-экскурсии в 

краеведческий музей или на геологическое обнажение.    
Определяют понятия: «антропогенное воздействие на 

биосферу», «ноосфера», «природные ресурсы». 

Характеризуют человека как биосоциальное существо. 

Описывают экологическую ситуацию в своей местности. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

деятельностью человека и экологическими кризисами.   
Определяют понятия: «рациональное природопользование», 

«общество одноразового потребления». Характеризуют 

современное человечество как «общество одноразового 

потребления». Обсуждают основные принципы 

рационального использования природных ресурсов .   
Выступают с сообщениями по теме. Представляют 

результаты учебно-исследовательской проектной 

деятельности.    

8.Резервное время.  5    

  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  1.  

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник с 

электронным приложением. — М.: Дрофа.   

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа.   

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа.   

4. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: учебник с электронным приложением. — М.: Дрофа.   

5. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа.   



 

  

  

6. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа.   

7. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс: учебник с 

электронным приложением. — М.: Дрофа.   

8. Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. —  

М.: Дрофа.   

9. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа.   

10. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс:  

учебник с электронным приложением. — М.: Дрофа.   

11. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс:  

рабочая тетрадь. — М.: Дрофа.   

12. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс:  

методическое пособие. — М.: Дрофа.   

13. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: учебник с электронным 

приложением. — М.: Дрофа.   

14. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.:  

Дрофа.   

15. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — 

М.: Дрофа.   

16. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа.   

17. Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России 

/ под ред. М. В. Рыжакова. — М.: Дрофа.   

18. Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г. Г. Методическое пособие к 

линии учебников «Биология. 5— 9 классы». — М.: Дрофа  



 

  

  

   

  



 

  

  

Приложение № 11  

  

2.2.2.11. Рабочая программа по предмету «Химия»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по химии  для 8—9 классов в МБОУ СОШ №25 

составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

- Примерной программы по химии для основной школы;  

- Программы по химии  для 7- 9 класса авторов: Габриелян О.С.   

Химия.7-9 классы: рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна: учебно-

методическое пособие /О.С. Габриелян.  - М.: Дрофа, 2017 г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. В 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного «процесса».  

Главные цели основного общего образования состоят в:  

1) формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;  



 

  

  

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания;  

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:  

1) формирование системы химических знаний как компонента 

естественно-научной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование отношения к химии как к 

возможной области будущей практической деятельности;  

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни.  

Целями изучения химии в основной школе являются:     

формирование у обучающихся системы химических знаний как  

компонента естественнонаучных знаний;         развитие личности 

обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование 

гуманистического отношения к окружающему миру и экологически 

целесообразного поведения в нем;         понимание обучающимися химии как 

производительной силы общества и как возможной области будущей 

профессиональной деятельности;   развитие мышления обучающихся 

посредством таких познавательных  

учебных действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить 

цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных 



 

  

  

задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать;  

    понимание  взаимосвязи  теории  и  практики,  умение 

 проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения.  

  

ООбщая характеристика учебного курса  

Данная рабочая программа по химии основного общего образования 

раскрывает вклад учебного предмета в достижения целей основного общего 

образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:  

«вещество, строение вещества» — современные представления о 

строении атома и вещества на основе Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, учения о 

химической связи и кристаллическом строении вещества;  

«химическая реакция» — знания о превращениях одних веществ в 

другие, типологии химических реакций, условиях их протекания и способах 

управления ими;  

«методы познания химии» — знания, умения и навыки 

экспериментальных основ химии для получения и изучения свойств 

важнейших представителей классов неорганических соединений;  

«производство и применение веществ» — знание основных областей 

производства и применения важнейших веществ, а также опыт безопасного 

обращения с веществами, материалами и процессами, используемыми в 

быту и на производстве;  

«язык химии» — оперирование системой важнейших химических 

понятий, знание химической номенклатуры, а также владение химической 

символикой (химическими  формулами  и уравнениями);  

«количественные отношения в химии» — умение производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям.  



 

  

  

Место предмета в учебном плане  

Место предмета в учебном плане. Федеральный государственный 

образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в основной 

школе как составной части предметной области «Естественнонаучные 

предметы».  

Обязательный этап в 8—9 классах рассчитан на 2 часа в неделю в объеме 

140 учебных часов. Изучение этого курса дает возможность выпускнику 

основной школы успешно сдать ОГЭ по химии как предмета по выбору.  

Предлагаемый курс, хотя и носит общекультурный характер и не ставит 

задачу профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее позволяет 

им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты Личностные 

результаты:  

знание и понимание: основных исторических событий, связанных с 

развитием химии; достижений в области химии и культурных традиций 

своей страны (в том числе научных); общемировых достижений в области 

химии; основных принципов и правил отношения к природе; основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе 

обучающегося),  связанных  с  личностным,   

 профессиональным  и жизненным самоопределением; социальной 

значимости и содержания профессий, связанных с химией; чувство гордости 

за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; 

уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении 

химии; признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих 

людей; необходимости самовыражения, самореализации, социального 



 

  

  

признания; осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; проявление экологического 

сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 

веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий; умение устанавливать связи 

между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; строить жизненные 

и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных приоритетов.  

Метапредметные результаты:  

использование различных источников химической информации; 

получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого 

анализа информационного продукта и его презентация; применение 

основных методов познания (наблюдения, эксперимента,  

моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при 

изучении химических объектов; формулирование выводов и умозаключений 

из наблюдений и изученных  

химических закономерностей;  

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и 

строения, а также установления аналогии; формулирование идей, гипотез и 

путей проверки их истинности; определение целей и задач учебной и 

исследовательской деятельности и  

путей их достижения; раскрытие причинно-следственных связей между 

составом, строением, свойствами, применением, нахождением в природе и 

получением важнейших химических веществ; аргументация собственной 

позиции и ее корректировка в ходе  



 

  

  

дискуссии по материалам химического содержания.  

Предметные результаты:  

В познавательной сфере  

Знание (понимание):  

 химической  символики:  знаков  химических  элементов,  формул  

химических веществ, уравнений химических реакций;  

3. важнейших химических понятий: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, катион, анион, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии;  

4. формулировок основных законов и теорий химии: атом- 

номолекулярного учения; законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; 

теории строения атома и учения о строении вещества; теории  

электролитической  диссоциации  и  учения  о химической реакции.  

Умение называть:  

химические элементы;  

соединения изученных классов неорганических веществ;  

    органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен,   

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза.  

Объяснение:  

физического смысла атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в Периодической системе Д. И.  



 

  

  

Менделеева, к которым элемент принадлежит; закономерностей изменения 

строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и А групп, 

а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; сущности 

процесса электролитической диссоциации и реакций ионного  

обмена.  

Умение характеризовать:  

 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в Периодической системе химических элементов Д. И.  

Менделеева и особенностей строения их атомов;  

 взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неорганических веществ;  

 химические свойства основных классов неорганических веществ 

(оксидов, кислот, оснований, амфотерных соединений и солей).  

Определение:  

   состава веществ по их формулам;  

  валентности и степени окисления элементов в соединении;  

 видов химической связи в соединениях;   типов 

кристаллических решеток твердых веществ;   принадлежности 

веществ к определенному классу соединений;   типов 

химических реакций;   возможности протекания реакций 

ионного обмена.  

 Составление:  

   схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы  

Д. И. Менделеева;   формул неорганических 

соединений изученных классов;  

уравнений химических реакций.  



 

  

  

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным 

оборудованием.  

Проведение химического эксперимента:  

  подтверждающего химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

  подтверждающего химический состав неорганических 

соединений;   по получению, собиранию и распознаванию 

газообразных веществ  

(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака);  по определению 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций.  

Вычисление:          массовой доли химического элемента по 

формуле соединения;          массовой доли вещества в растворе;  

         массы основного вещества по известной массовой доле примесей;          

объемной доли компонента газовой смеси; количества вещества, объема или 

массы вещества по количеству вещества,             

объему или массе реагентов или продуктов реакции.  

Использование  приобретенных  знаний  и  умений  в 

 практической деятельности и повседневной жизни:  

для  безопасного  обращения  с  веществами  и 

 материалами  в повседневной жизни и грамотного оказания первой 

помощи при ожогах кислотами и щелочами; для объяснения отдельных 

фактов и природных явлений;  

для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.  

В ценностно-ориентационной сфере  

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением и 

переработкой веществ.  



 

  

  

В трудовой сфере  

Проведение  операций  с  использованием  нагревания, 

 отстаивания, фильтрования, выпаривания; получения, собирания, 

распознавания веществ; изготовления моделей молекул.  

В сфере безопасности жизнедеятельности  

Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических 

травмах.  

  Содержание Основной 

курс.  

                                                   Введение.  

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.  

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 подгруппы. Периодическая 



 

  

  

система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах.  

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 элемент». 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 ионной 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.  

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 

веществнеметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса.  

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора, олова. Металлические и неметалические 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».  



 

  

  

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 газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

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.  

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.  

Практикум «Простейшие операции с веществами»  

Практическая работа . Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами.  

Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой (домашний эксперимент).  

Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент).  

Практическая работа. Признаки химических реакций.  

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в растворе.  

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 различным 

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.  

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.  

Практикум «Свойства растворов электролитов»  

Практическая работа. Ионные уравнения.  

Практическая работа. Условия течения химических реакций между 

растворами электролитов до конца.  

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач.  

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 электролитической 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.  

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.  

Практикум «Свойства металлов и их соединений»  

Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений.   

Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание 

и получение соединений металлов.  

Неметаллы  

 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» - 

«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 иоде. 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 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.  

Практикум «Свойства соединений неметаллов»  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа галогенов».  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода».  



 

  

  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота».  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа углерода».  

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов.  

Краткие сведения об органических соединениях  

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. 

Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные соединения. Реакция 

дегидрирования.  

Кислородсодержащине органические соединения. Этиловый спирт, его 

получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт 

глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, 

стеариновая и олеиновая кислоты — представители класса карбоновых 

кислот. Жиры. Мыла.  

Азотсодержащие  органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах.  

Качественные реакции на белки.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к ОГЭ  

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.  

Тематическое планирование. 8 класс (2 часа в неделю, 70 часов)  

Содержание  Кол-во 

часов  
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  

 Введение  4 часа   Объяснять, что такое атом, молекула, химический 

элемент, вещество, простое вещество, сложное 

вещество, свойства веществ.  

Описывать и сравнивать предметы изучения 

естественнонаучных дисциплин, в том числе химии. 

Классифицировать вещества по составу (простые и 

сложные).  

Характеризовать основные методы изучения 

естественных дисциплин. Различать тела и вещества, 

химический элемент и простое вещество. Описывать 

формы существования химического элемента, 

свойства веществ.  

Выполнять наблюдения за свойствами веществ и 

явлений, происходящих с веществами, с соблюдением 

правил техники безопасности и анализировать их.  

Оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты и делать выводы.  

Использовать физическое моделирование.  

 Объяснять,  что  такое  химические  явления,  



 

  

  

 

  физические явления.  
Объяснять сущность химических явления с точки  

  

  зрения атомно-молекулярного учения 

принципиальное отличие от физических явлений. 

Характеризовать положительную и 

отрицательную роль химии в жизни человека, вклад 

М. В. Ломоносова,  

А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева в отечественную 

и мировую химию.  

 Составлять сложный план текста.  
 Находить источники химической информации и 

получать необходимые сведения из них.  

 Объяснять, что такое химический знак (символ), 

коэффициент, индекс.  

Описывать табличную форму Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева, 

положение элемента в таблице Д. И. Менделеева.  

и  их  

  Использовать знаковое моделирование.  

  Объяснять,  что  такое  химическая  формула,  
 

   относительная  атомная  масса,  относительная    

  молекулярная масса, массовая доля элемента.  
Находить относительную молекулярную массу 

вещества по формуле и массовую долю элемента в 

нем.  

 Характеризовать химическое вещество по его 

формуле.  

 



 

  

  

 Тема 1. Атомы химических 

элементов.  
  9 часов   Объяснять, что такое протон, нейтрон, электрон, 

химический элемент, массовое число, изотоп.  

 Описывать  строение  ядра  атома  используя  

Периодическую систему химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Получать информацию по химии из различных 

источников, анализировать ее.  

Объяснять, что такое электронный слой или 

энергетический уровень.  

Составлять схемы распределения электронов по 

электронным слоям в электронной оболочке.  

Различать  понятия  «элементы-металлы», 

«элементы-неметаллы».  

Объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов в периодах и группах (А 

группах) Периодической системы с точки зрения 

теории строения атома.  

Сравнивать строение и свойства атомов химических 

элементов, находящихся в одном периоде или одной  

 



 

  

  

  А группе Периодической системы.  

 Составлять  характеристики  химических 

элементов по их положению в Периодической 

системе  химических  элементов  Д.  И.  

Менделеева.  

 Объяснять, что такое ионная связь, ионы.  
Характеризовать механизм образования ионной 

связи.  

Составлять схемы образования ионной связи.  

Определять тип химической связи по формуле 

вещества.  

 Приводить примеры веществ с ионной связью.  

 Объяснять, что такое ковалентная неполярная связь.  

Составлять схемы образования ковалентной 

неполярной химической связи.  

Определять тип химической связи по формуле 

вещества.  

Приводить примеры веществ с ионной связью.   

Объяснять, что такое ковалентная полярная 

связь, электроотрицательность, валентность.  

Составлять схемы образования ковалентной 

полярной химической связи.  

Использовать знаковое моделирование.  

Характеризовать  механизм  образования 

полярной ковалентной связи.  

  Определять тип химической связи по формуле 

вещества.  

Приводить примеры веществ с ковалентной 

полярной связью.  

Составлять формулы бинарных соединений по 

валентности, находить валентности элементов по 

формуле бинарного соединения.  

Использовать материальное моделирование.  

  Объяснять, что такое металлическая связь.  
Составлять схемы образования металлической 

химической связи.  

Характеризовать  механизм  образоваия 

металлической связи.  

Определять тип химической связи по формуле 

вещества.  



 

  

  

Приводить примеры веществ с металлической 

связью.  

  Устанавливать причинно-следственные связи 

между составом вещества и видом химической  



 

  

  

 

  связи.  
Представлять информацию о химической связи 

в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ.  



 

  

  

 Тема 2. Простые вещества  6 часов   Объяснять, что такое металлы, пластичность, 

теплопроводность, электропроводность.  

Описывать положение элементов- металлов в 

Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Классифицировать простые вещества на металлы и 

неметаллы.  

Характеризовать  общие  физические 

 свойства металлов.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома и химической связью в простых 

веществах-металлах.  

Самостоятельно изучать свойства металлов при 

соблюдении правил техники безопасности, 

оформление отчета, включающего описание 

наблюдения, его результатов, выводов.  

Получать химическую информацию из различных 

источников.  

  Объяснять, что такое неметаллы, аллотропия, 

аллотропные видоизменения, или модификации.  

Описывать положение элементов- неметаллов в 

Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

 Определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных классов: металлы и 

неметаллы.  

 Доказывать относительности деления простых 

веществ на металлы и неметаллы.  

 Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома и химической связью в простых 

веществах-неметаллах.  

 Объяснять многообразие простых веществ таким 

фактором, как аллотропия.  

 Самостоятельно изучать свойства неметаллов при 

соблюдении правил техники безопасности.  

Оформлять отчет, включающий описание 

наблюдений, результатов, выводов. Выполнять 

сравнения по аналогии.  

 Объяснять, что такое количество вещества, моль, 

постоянная Авогадро, молярная масса.  

Решать  задачи  с  использованием  понятий  



 

  

  

 

  «количество  вещества»,  «молярная 

 масса», «постоянная Авогадро».  

Объяснять, что такое молярный объем газов, 

нормальные условия.  

Решать задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

Характеризовать  количественную  сторону 

химических объектов и процессов.  

 Решать  задачи  с  использованием  понятий  

«количество вещества»,  
«молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро».  

Получать химическую информацию из различных 

источников.  

Представлять информацию по теме «Простые 

вещества» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

в том числе с применением средств ИКТ.  



 

  

  

 Тема 3. Соединения 

химических элементов.  
 14 часов   Объяснять,  что  такое  степень  окисления, 

валентность.  

Определять степени окисления элементов в бинарных 

соединениях.  

 Составлять формулы бинарных соединений на 

основе общего способа их названий.  

Сравнивать валентность и степень окисления.  

 Объяснять, что такое оксиды.  

 Определять  принадлежность  неорганических 

веществ к классу оксидов по формуле.  

 Находить валентности и степени окисления 

элементов в оксидах.  

 Описывать  свойства  отдельных 

представителей оксидов.  

Составлять формулы и названия оксидов.  

 Проводить  наблюдения  (в  том  числе 

опосредованные) свойств веществ и происходящих с 

ними явлений, с соблюдением правил техники 

безопасности; оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов.  

 Объяснять, что такое основания, щелочи, 

качественная реакция, индикатор.  

 Классифицировать основания по растворимости в 

воде.  

 Определять  принадлежность  неорганического 

вещества к классу оснований по формуле.  

Находить  степени  окисления  элементов  в  

 



 

  

  

  основаниях.  

Характеризовать  свойства  отдельных 

представителей оснований.  

Составлять формулы и названия оснований. 

Использовать  таблицу  растворимости 

 для определения растворимости оснований.  

 Устанавливать генетическую связь между оксидом и 

основанием и наоборот.  

 Объяснять,  что  такое  кислоты,  кисло- 

родсодержащие кислоты, бескислородные кислоты, 

кислотная среда, щелочная среда, нейтральная среда, 

шкала pH.  

 Классифицировать кислоты по основности и 

содержанию кислорода.  

 Определять  принадлежность  неорганических 

веществ к классу кислот по формуле.  

Находить степени окисления элементов в кислотах. 

Описывать свойства отдельных представителей 

кислот.  

 Составлять формулы и названия кислот.  

Использовать  таблицу  растворимости 

 для определения растворимости кислот.  

Устанавливать генетическую связь между оксидом 

и гидроксидом и наоборот.  

Проводить наблюдения (в том числе 

опосредованные) свойств веществ и происходящих с 

ними явлений с соблюдением правил техники 

безопасности; оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов.  

Исследовать  среду  раствора  с  помощью 

индикаторов.  

Экспериментально различать кислоты и щелочи с 

помощью индикаторов.  

 Объяснять, что такое соли.  

 Определять  принадлежность  неорганических 

веществ к классу солей по формуле.  

Находить степени окисления элементов в солях. 

Описывать свойства отдельных представителей 

солей.  

Составлять формулы и названия солей.  



 

  

  

Использовать  таблицу  растворимости 

 для определения растворимости солей.  

 Объяснять, что такое аморфные вещества, 

кристаллические вещества, кристаллическая решетка, 

ионная кристаллическая решетка, атомная  



 

  

  

 

  кристаллическая  решетка,  молекулярная 

кристаллическая  решетка,  металлическая 

кристаллическая решетка.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью и типом 

кристаллической решетки химических соединений.  

Характеризовать атомные, молекулярные, ионные и 

металлические кристаллические решетки; среду 

раствора с помощью шкалы pH.  

 Приводить примеры веществ с разными типами 

кристаллической решетки.  

Составлять на основе текста таблицы, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

 Объяснять, что такое смеси, массовая доля 

растворенного вещества, объемная доля вещества в 

смеси.  

Объяснять, что такое смеси, массовая доля 

растворенного вещества, объем- ная доля вещества 

в смеси.  

 Решать задачи с использованием понятий «массовая 

доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества».  

Представлять информацию по теме  
«Соединения  химических  элементов» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе  применением 

средств ИКТ.  

   



 

  

  

 Тема 4. Изменения, 

происходящие с веществами.  
 12 часов   Объяснять, что такое дистилляция, или перегонка, 

кристаллизация, выпаривание, фильтрование, 

возгонка, или сублимация, отстаивание, 

центрифугирование.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

физическими свойствами веществ и способом 

разделения смесей.  

  Объяснять, что такое химическая реакция, реакции 

горения, экзотермические реакции, эндотермические 

реакции.  

Наблюдать и описывать признаки и условия течения 

химических реакций, выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом.  

 Объяснять, что такое химическое уравнение. 

Характеризовать закон сохранения массы веществ с 

точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Составлять уравнения химических реакций на  

 



 

  

  

  основе закона сохранения массы веществ.  

Классифицировать  химические  реакции  по 

тепловому эффекту.  

 Характеризовать  количественную  сторону 

химических процессов.  

Производить расчеты 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.  

 Объяснять, что такое реакции соединения, 

катализаторы, ферменты.  

Классифицировать химические реакции по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции. 

Наблюдать и описывать признаки и условия течения 

химических реакций, делать выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом.  

 Объяснять, что такое реакции соединения, реакции 

разложения, обратимые реакции, необратимые 

реакции, каталитические реакции, некаталитические 

реакции.  

 Классифицировать химические реакции по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции; 

направлению протекания реакции; участию 

катализатора.  

 Объяснять, что такое реакции замещения, ряд 

активности металлов.  

Классифицировать химические реакции по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции. 

Использовать электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов для определения возможности 

протекания реакций между металлами и водными 

растворами кислот и солей.  

Наблюдать и описывать признаки и условия течения 

химических реакций, делать выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом.  

 Объяснять, что такое реакции обмена, реакции 

нейтрализации.  

Классифицировать химические реакции по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции. 



 

  

  

Использовать таблицу растворимости для 

определения возможности протекания реакций 

обмена.  



 

  

  

 

   Объяснять, что такое гидролиз.  
 Характеризовать химические свойства воды, 

описывать их с помощью уравнений 

соответствующих реакций.  

 Использовать знаковое моделирование.  
Получать химическую информацию из различных 

источников.  

Представлять информацию по теме  
«Изменения, происходящие с веществами» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

 Тема  5. 

«Простейшие 

веществами»  

Практикум  1 

операции  с 
  3 часа  

  

 Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности.  

Выполнять простейшие приемы обращения с 

лабораторным оборудованием: с лабораторным 

штативом, со спиртовкой.  

 Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности.  

Наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами.  

Составлять выводы по результатам проведенного 

эксперимента.  

Выполнять простейшие приемы обращения с 

лабораторным оборудованием: с мерным цилиндром, 

с весами.  

Описывать эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. 

Готовить растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества.  

Рассчитывать  массовую  долю 

 растворенного вещества.  

  



 

  

  

 Тема 6. Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов электролитов.  

 18 часов  

  

 Объяснять, что такое раствор, гидрат, 

кристаллогидрат, насыщенный раствор, 

ненасыщенный раствор, пересыщенный раствор, 

растворимость.  

Определять растворимость веществ с использованием 

кривых растворимости.  

 Характеризовать растворение с точки зрения 

атомно-молекулярного учения.  

 Использовать  таблицу  растворимости 

 для определения растворимости веществ в 

воде.  

Составлять графики на основе текста, в том числе с  

 



 

  

  

  применением средств ИКТ.  

 Характеризовать  понятия 

 «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты».  

 Характеризовать понятия «степень диссоциации»,  
«сильные электролиты», «слабые электролиты», 

«катионы», «анионы», «кислоты», «основания», 

«соли».  

 Составлять  уравнения  электролитической 

диссоциации кислот, оснований и солей.  

Иллюстрировать примерами основные положения 

теории  электролитической  диссоциации; 

генетическую взаимосвязь между веществами (про- 

стое вещество — оксид — гидроксид — соль).  

Различать компоненты доказательств (тезисов, 

аргументов и формы доказательства).  

 Раскрывать сущность понятия «ионные реакции». 

Составлять молекулярные, полные и сокращенные 

ионные  уравнения  реакций  с 

 участием электролитов.  

Наблюдать  и  описывать  реакции 

 между электролитами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка 

химии.  

 Характеризовать общие химические свойства 

кислот с позиций теории электролитической 

диссоциации. Составлять молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

кислот.  

Наблюдать и описывать реакции с участием 

кислот с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии.  

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства кислот, с соблюдением правил техники 

безопасности.  

 Составлять молекулярные, полные сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием оснований.  

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства оснований, с соблюдением правил техники 

безопасности.  



 

  

  

 Объяснять, что такое несолеобразующие оксиды, 

солеобразующие оксиды, основные оксиды, 

кислотные оксиды.  

 Характеризовать общие химические свойства 

солеобразующих оксидов (кислотных и основных) с 

позиции теории электролитической диссоциации.  

 Составлять молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием оксидов.  



 

  

  

 



 

  

  

  Наблюдать и описывать реакции с участием 

оксидов с помощью стественного (русского или 

родного) языка и языка химии.  

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства оксидов с соблюдением правил техники 

безопасности.  

 Различать понятия «средние соли», «кислые соли», 

«основные соли».  

 Характеризовать общие химические свойства солей с 

позиций теории электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием солей. 

Наблюдать и описывать реакции с участием солей с 

помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии.  

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства солей, с соблюдением правил техники 

безопасности.  

 Характеризовать понятие «генетиче- ский ряд».  
Иллюстрировать: а) примерами основные 

положения теории электролитической диссоциации; 

б) генетическую взаимосвязь между веществами 

(простое вещество — оксид — гидрок- сид — соль). 

Записывать уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов.  

 Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы.  

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом.  

 Получать химическую информации из различных 

источников.  

Представлять информацию по теме  

«Растворение.  Растворы.  Свойства 

 растворов электролитов» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ.  

 Объяснять,  что  такое 

 окислительновосстановительные  реакции, 

 окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление.  



 

  

  

Классифицировать химические реакции по признаку 

«изменение степеней окисления элементов».  

  Определять окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления.  

Использовать знаковое моделирование.  



 

  

  

  

 

 Составлять  уравнения  окислитель- 

 новосстановительных  реакций, 

 используя  метод электронного баланса.  

   

 Тема  7.  
«Свойства 

электролитов»  

Практикум2 

растворов 
  1 час  

  

 Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности.  

Распознавать некоторые анионы и катионы.  
Наблюдать свойства электролитов и происходящих 

с ними явлений.  

Наблюдать и описывать реакции с участием 

электролитов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии.  

Формулировать выводы по результатам 

проведенного эксперимента.  

  

    

Тематическое планирование.  9 класс  

(2 часа в неделю, 70 часов)  

Содержание  Кол-во 

часов  
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  



 

  

  

 Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций. Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева.  

 11 часов  

  

  

   

  

 Характеризовать химические элементы 1—3-го 

периодов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева.  

Аргументировать свойства оксидов и гидроксидов 

металлов и неметаллов посредством молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравнений реакций.  

Объяснять, что такое амфотерные соединения. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами 

с помощью русского (родного) языка и языка химии. 

Характеризовать двойственный характер свойств 

амфотерных оксидов и гидроксидов.  

 Проводить опыты по получению и подтверждению 

химических свойств амфотерных оксидов и 

гидроксидов с соблюдением правил техники 

безопасности.  

 Различать  естественную  и 

 искусственную классификации.  

Аргументировать отнесение Периодического закона 

к естественной классификации.  

Моделировать  химические  закономерности  с  

 

  выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической 

или знаково-символической форме.  

 Характеризовать роль химических элементов в 

живой и неживой природе.  

 Классифицировать химические элементы в клетках 

на макро- и микроэлементы.  

 Объяснять, что такое химическая реакция, реакции 

соединения, реакции разложения, реакции обмена, 

реакции замещения, реакции нейтрализации, 

экзотермические реакции, эндотермические реакции, 

обратимые реакции, необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, 

гомогенные реакции, гетерогенные реакции, 

каталитические реакции, некаталитические реакции,  

 

 
 

тепловой эффект химической реакции.  

 Классифицировать  химические  реакции  по  



 

  

  

  различным основаниям.  
 Составлять молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций.  

Определять окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления.  

Наблюдать и описывать реакции между веществами 

с помощью русского (родного) языка и языка химии.  

Объяснять, что такое скорость химической реакции. 

Устанавливать  причинно-следственные  связи 

влияния некоторых факторов на скорость химических 

реакций.  

 Проводить опыты, подтверждающие зависимость 

скорости химической реакции от различных 

факторов.  

 Объяснять, что такое катализатор.  
Самостоятельно проводить опыты, подтверждающие 

влияние катализаторов на скорость химической 

реакции.  

 Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы.  

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом.  

Получать химическую информации из различных 

источников.  

Представлять информацию по теме «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.  



 

  

  

 Тема 1. Металлы  14 часов   Объяснять, что такое металлы.  
 Различать формы существования металлов: 

элементы и простые вещества.  

 Характеризовать химические элементы-металлы по 

их положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева.  

Прогнозировать свойства незнакомых металлов по 

положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, видом химической связи, типом 

кристаллической решетки металлов — простых 

веществ и их соединений.  

 Объяснять, что такое ряд активности металлов. 

Применять его для характеристики химических 

свойств простых веществ-металлов.  

Обобщать систему химических свойств металлов как 

«восстановительные свойства».  

Составлять молекулярные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства металлов в 

свете учения об окислительно-восстановительных 

процессах, а реакции с участием электролитов 

представлять также и в ионном виде.  

Наблюдать и описывать реакции между веществами 

с помощью русского (родного) языка и языка химии.  

Самостоятельно проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства металлов, с соблюдением правил 

техники безопасности.  

 Классифицировать формы природных соединений 

металлов.  

Характеризовать общие способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургии.  

Конкретизировать эти способы примерами и  

 



 

  

  

  уравнениями  реакций  с  составлением 

электронного баланса.  

 Объяснять, что такое коррозия.  

 Различать  химическую  и 

 электрохимическую коррозию.  

Иллюстрировать понятия «коррозия», «химическая 

коррозия», «электрохимическая коррозия» 

примерами. Характеризовать способы защиты 

металлов от коррозии.  

 Объяснять этимологию названия группы «щелочные 

металлы».  

Давать общую характеристику щелочных металлов 

по  их  положению в  Периодической 

 системе химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Характеризовать строение, физические и химические 

свойства щелочных металлов в свете общего, 

особенного и единичного.  

Предсказывать физические и химические свойства 

оксидов и гидроксидов щелочных металлов на основе 

их состава и строения и подтверждать прогнозы 

уравнениями соответствующих реакций. Проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных 

металлов и их соединений.  

 Объяснять  этимологию  названия  группы  

«щелочноземельные металлы».  
 Давать общую характеристику металлов II А группы 

(Be, Mg, щелочноземельных металлов) по их 

положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Характеризовать  строение,  физические  и 

химические свойства щелочноземельных металлов в 

свете общего, особенного и единичного.  

Предсказывать физические и химические свойства 

оксидов и гидроксидов металлов II А группы на 

основе их состава и строения и подтверждать 

прогнозы уравнениями соответствующих реакций.  

Проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

щелочноземельных металлов и их соединений.  



 

  

  

Характеризовать алюминий по его положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И.  

Менделеева.  
Описывать строение, физические и химические 

свойства  алюминия,  подтверждая  их  



 

  

  

 

  соответствующими уравнениями реакций.  
Объяснять двойственный характер химических 

свойств оксида и гидроксида алюминия.  

Конкретизировать электролитическое получение 

металлов описанием производства алюминия. 

Устанавливать зависимость областей применения 

алюминия и его сплавов от свойств.  

Проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

алюминия и его соединений.  

  Характеризовать  положение  железа  в  

Периодической системе химических элементов Д. И.  

Менделеева, особенности строения атома.  

Описывать физические и химические свойства 

железа, подтверждая их соответствующими 

уравнениями реакций.  

 Различать чугуны и стали.  

 Объяснять  наличие  двух  генетических  рядов  

2+  3+ соединений 
железа Fe и Fe .  

Устанавливать зависимость областей применения 

железа и его сплавов от свойств.  

Проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием железа 

и его соединений.  

 Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы.  

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом.  

 Получать химическую информацию из различных 

источников.  

Представлять информацию по теме «Металлы» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  



 

  

  

 Тема 2. Практикум 1 

«Свойства металлов и их 

соединений»  

 1 час  

  

 Экспериментально исследовать свойства металлов и 

их соединений, решать экспериментальные задачи по 

теме «Металлы».  

Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности.  Наблюдать 

свойства металлов и их соединений и явлений, 

происходящих с ними.  

 Описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии.  

Формулировать  выводы  по  результатам 

проведенного эксперимента.  

 

  Определять (исходя из учебной задачи) 

необходимость использования наблюдения или 

эксперимента.  

  



 

  

  

 Тема 3. Неметаллы  24 часа   Объяснять, что такое неметаллы, галогены, 

аллотропные видоизменения.  

Характеризовать химические элементы-неметаллы и 

простые вещества-неметаллы: строение,  

физические свойства неметаллов, способность к 

аллотропии.  

Раскрывать причины аллотропии.  
 Называть соединения неметаллов по формулам и 

составлять формулы по их названиям.  

Объяснять зависимость свойств (или предсказывать 

свойства) химических элементов-неметаллов от их 

положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их физическими свойствами.  

 Доказывать относительность понятий «металл» и 

«неметалл».  

 Аргументировать  обоснованность двойственного 

положения водорода в Периодической системе.  

Характеризовать строение, физические и 

химические свойства, получение и применение 

водорода.  

Называть соединения водорода по формулам и 

составлять формулы по их названиям.  

 Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки водорода, его физическими 

и химическими свойствами.  

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по получению, собиранию и 

распознаванию водорода с соблюдением правил 

техники безопасности.  

Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

водорода и его соединений.  

 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, нахождение в природе и применение воды. 

Составлять  молекулярные  уравнения 



 

  

  

 реакций, отражающие химические свойства 

воды.  

 



 

  

  

  Устанавливать причинно-следственные связи 

между химическими связями, типом 

кристаллической решетки воды, ее физическими и 

химическими свойствами.  

Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием воды.  

Характеризовать строение, физические и химические 

свойства, получение и применение галогенов с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии.  

Называть соединения галогенов по формуле и 

составлять формулы по их названию.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки галогенов, их физическими 

и химическими свойствами.  

 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, получение и применение соединений 

галогенов с использованием русского (родного) языка 

и языка химии.  

 Называть соединения галогенов по формуле и 

составлять формулы по их названию.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между химической связью, типом кристаллической 

решетки соединений галогенов, их физическими и 

химическими свойствами.  

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по распознаванию галогенид-ионов с 

соблюдением правил техники безопасности.  

Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

соединений галогенов.  

 Характеризовать строение, аллотропию, физические 

и химические свойства, получение и применение 

аллотропных модификаций кислорода с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки кислорода, его 

физическими и химическими свойствами.  



 

  

  

 Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

кислорода.  

 Проводить, наблюдать и описывать химический  



 

  

  

 



 

  

  

  эксперимент по получению, собиранию и 

распознаванию кислорода с соблюдением правил 

техники безопасности.  

 Характеризовать строение, аллотропию, физические 

и химические свойства, получение и применение серы 

с использованием русского  

(родного) языка и языка химии.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки кислорода, его 

физическими и химическими свойствами.  

Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием серы. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по горению серы на воздухе и в 

кислороде с соблюдением правил техники 

безопасности.  

 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, получение и применение соединений серы с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии.  

Называть соединения серы по формуле и 

составлять формулы по их названию.  

Составлять молекулярные и ионные уравнения 

реакций, характеризующие химические свойства 

соединений серы.  

Описывать процессы окисления-восстановления, 

определять окислитель и восстановитель и 

составлять электронный баланс.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

химической связью, типом кристаллической решетки 

соединений серы, их физическими и химическими 

свойствами.  

 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства как электролита серной кислоты с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии.  

Составлять молекулярные и ионные уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства 

соединений серы и серной кислоты.  

 Описывать области применения серной кислоты в 

народном хозяйстве.  



 

  

  

 Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент, характеризующий химические свойства 

серной кислоты как электролита, с соблюдением  



 

  

  

 



 

  

  

  правил техники безопасности.  

Распознавать сульфат-ионы.  
 Характеризовать свойства концентрированной 

серной кислоты как окислителя с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Составлять  уравнения  окислительно  - 

восстановительных реакций методом электронного 

баланса.  

Описывать производство серной кислоты. 

Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

серной кислоты.  

Наблюдать и описывать химический эксперимент.  

Характеризовать  строение,  физические  и 

химические свойства, получение и применение азота 

с использованием русского (родного) языка и языка 

химии.  

Называть соединения азота по формуле и 

составлять формулы по их названию.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома и молекулы, видом химической 

связи, типом кристаллической решетки азота и его 

физическими и химическими свойствами. Выполнять 

расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием азота.  

Характеризовать состав, строение молекулы, 

физические и химические свойства, получение и 

применение аммиака с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

Называть соли аммония по формулам и составлять 

формулы по их названиям.  

Записывать молекулярные и ионные уравнения 

реакций, характеризующие химические свойства 

аммиака и солей аммония.  

Составлять  уравнения  окислительно- 

восстановительных реакций с участием аммиака с 

помощью электронного баланса.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между видами химических связей, типами  

кристаллических решеток аммиака и солей аммония 

и их физическими и химическими свойствами. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 



 

  

  

эксперимент по распознаванию ионов аммония с 

соблюдением правил техники безопасности.  

Выполнять расчеты по химическим формулам и  



 

  

  

 



 

  

  

  уравнениям  реакций,  протекающих  с 

 участием аммиака.  

 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов азота с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии.  

 Составлять молекулярные и ионные уравнения 

реакций, характеризующие химические свойства 

оксидов азота.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между видом химической связи, типом 

кристаллической решетки оксидов азота и их 

физическими и химическими свойствами.  

Характеризовать состав, физические и химические 

свойства как электролита, применение азотной 

кислоты с использованием русского (родного) языка 

и языка химии.  

Записывать молекулярные и ионные уравнения 

реакций, характеризующие химические свойства 

азотной кислоты как электролита.  

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент, характеризующий свойства азотной 

кислоты как электролита, с соблюдением правил 

техники безопасности.  

 Характеризовать азотную кислоту как окислитель.  

Составлять  уравнения  окислительно- 

восстановительных реакций, характеризующих 

химические свойства азотной кислоты как окислителя, 

с помощью электронного баланса. Проводить, 

наблюдать и описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как 

окислителя, с соблюдением правил техники 

безопасности.  

 Характеризовать  строение,  аллотропию, 

физические и химические свойства, получение и 

применение фосфора с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

Самостоятельно описывать свойства оксида фосфора 

(V) как кислотного оксида и свойства ортофосфорной 

кислоты. Иллюстрировать эти свойства 

уравнениями соответствующих реакций. Проводить, 



 

  

  

наблюдать и описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности.  

Распознавать фосфат-ионы.  



 

  

  

 



 

  

  

   Характеризовать строение, аллотропию, физические 

и химические свойства, получение и применение 

аморфного углерода и его сортов с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Сравнивать строение и свойства алмаза и графита.  

Описывать  окислительно-восстановительные 

свойства углерода.  

 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов углерода с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между видами химических связей, типами 

кристаллических решеток оксидов углерода, их 

физическими и химическими свойствами, а также 

применением.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

использовании печного отопления.  

 Оказывать первую помощь при отравлении угарным 

газом.  

 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, получение и применение угольной кислоты 

и ее солей (карбонатов и гидрокарбонатов) с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии.  

Иллюстрировать зависимость свойств солей 

угольной кислоты от их состава.  

Объяснять, что такое жесткость воды.  
 Различать временную и постоянную жесткость воды.  

Предлагать способы устранения жесткости воды.  

Распознавать карбонат-ионы.  
 Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

соединений углерода.  

 Характеризовать строение атомов и кристаллов, 

физические и химические свойства, получение и 

применение кремния с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, видом химической связи, типом 

кристаллической решетки кремния, его физическими 

и химическими свойствами.  



 

  

  

 

   Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

кремния и его соединений.  

 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, получение и применение соединений 

кремния с использованием русского (родного) языка и 

языка химии.  

Сравнивать диоксиды углерода и кремния.  
Описывать важнейшие типы природных соединений 

кремния как основного элемента литосферы.  

Распознавать силикат-ионы.  

 Характеризовать  основные  силикатные 

производства.  

Раскрывать значение силикатных материалов в 

науке, энергетике, медицине и других областях.  

 Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы.  

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом.  

 Получать химическую информации из различных 

источников.  

Представлять информацию по теме «Неметаллы» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ.  



 

  

  

  Тема  4.    
«Свойства 

неметаллов »  

Практикум 

соединений 
 3 часа  

  

 Экспериментально исследовать свойства неметаллов 

и их соединений. Решать экспериментальные задачи 

по теме «Подгруппа галогенов».  

 Обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности.  

Наблюдать  за  свойствами  галогенов,  их 

соединений и явлениями, происходящими с ними.  

Описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии.  

Формулировать  выводы  по  результатам 

проведенного эксперимента.  

 Решать экспериментальные задачи по теме 

«Подгруппа кислорода».  

Наблюдать за свойствами серы, ее соединений и 

явлениями, происходящими с ними.  

 Получать, собирать и распознавать водород, 

кислород, аммиак и углекислый газ.  

Сотрудничать в процессе учебного взаимодействия 

при работе в группах.  

 



 

  

  

 Тема 5. Краткие сведения об 

органических соединениях  
  4 часа   Характеризовать особенности состава и свойств 

органических соединений.  

 Различать  предельные  и  непредельные 

углеводороды.  

Называть и записывать формулы (молекулярные и 

структурные) важнейших представителей 

углеводородов. Предлагать эксперимент по 

распознаванию соединений непредельного строения.  

Наблюдать за ходом химического эксперимента, 

описывать его и делать выводы на основе 

наблюдений.  

Фиксировать результаты эксперимента с помощью 

русского (родного) языка, а также с помощью 

химических формул и уравнений.  

 Характеризовать спирты как кислородсодержащие 

органические соединения.  

Классифицировать спирты по атомности.  

Называть представителей одно- и трехатомных 

спиртов и записывать их формулы.  

Характеризовать кислоты как кислородсодержащие 

органические соединения.  

Называть  представителей  предельных  и 

непредельных карбоновых кислот и записывать их 

формулы.  

Характеризовать жиры как сложные эфиры, а мыла́ 

— как соли карбоновых кислот.  

 Характеризовать  амины  как  содержащие 

аминогруппу органические соединения.  

Характеризовать аминокислоты как органические 

амфотерные соединения, способные к реакциям 

поликонденсации.  

Описывать три структуры белков и и биологическую 

роль.  

Распознавать белки с помощью цветных реакций.  



 

  

  

Тема 6. Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. Подготовка к ОГЭ  

  8 часов  

  

 Представлять информацию 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.  

Выполнять тестовые задания по теме.  

 Представлять информацию 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.  

   Представлять информацию по теме  
«Классификация химических реакций по различным 

признакам. Скорость химических реакций» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

 Характеризовать общие, особенные и 

индивидуальные свойства кислот, оснований, солей в 

свете теории электролитической диссоциации.  

Аргументировать возможность протекания 

химических реакций в растворах электролитов, 

исходя из условий.  Характеризовать 

 окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель.  

Отличать этот тип реакций от реакций обмена.  

Записывать  уравнения 

 окислительновосстановительных реакций с 

помощью электронного баланса.  

 Классифицировать неорганические вещества по 

составу и свойствам.  

 Приводить примеры представителей конкретных 

классов и групп неорганических веществ.  

 Выполнять тесты в формате ОГЭ за курс основной 

школы.  

Адекватно оценивать свои успехи в освоении курса 

основной школы.  

Аргументированно выбирать возможность сдачи 

ОГЭ по химии.  

Проецировать  собственную  образовательную 

траекторию по изучению химии в средней школе.  

   



 

  

  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение  

О.С. Габриелян. Химия. 8 класс: учебник. - М. :Дрофа, 2017  

О.С. Габриелян, А.В., Н. П. Воскобойникова, А. В. Яшукова. Настольная книга 

учителя. 8 класс  

 О.С. Габриелян. Контрольные и проверочные работы. 8  класс  

О.С. Габриелян, Т.В. Смирнова, С.А. Сладков. Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 8 класс  

О.С. Габриелян. Химия. 9 класс: учебник. - М. :Дрофа, 2017  

 О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Настольная книга учителя. 9 класс  

 О.С. Габриелян. Контрольные и проверочные работы. 9  класс  

 О.С. Габриелян, Т.В. Смирнова. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 9 

класс  

Оборудование : химическая посуда, лабораторный штатив, спиртовка, штатив 

для пробирок, держатель для пробирок, лабораторные весы, компьютер, 

проектор, экран, DVD плейер.  

Интернет ресурсы : http://him.1september.ru/        http://elementy.ru/chemistry   

  

  

http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://elementy.ru/chemistry
http://elementy.ru/chemistry
http://elementy.ru/chemistry


 

  

  

Приложение № 12  

  

2.2.2.12. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5—8 классов в МБОУ 

СОШ №25  составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

- Примерной программы по изобразительному искусству для основной 

школы;   

- Программы по изобразительному искусству для 5- 8 класса авторов: 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М 

Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. 

– М.: Просвещение, 2016г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества.  



 

  

  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;  

         освоение художественной культуры как формы материального выражения 

в пространственных формах духовных ценностей;  

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы;  

• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;  

• формирование активного, заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности;  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека;  

• развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры;  

• овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его 

эмоциональнонравственной оценки;  

овладение основами культуры практической работы различными ху- 



 

  

  

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. Данная учебная 

программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд».  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего 

человека.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует 

эмоциональнонравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами 

приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного 

поиска человечества.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень программы.  

При выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций: изображение — это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 



 

  

  

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — 

это способ организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные 

функции в жизни общества.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения школьниками программного 

материала.  

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного 

материала. Конечная ц е ль — формирование у школьника самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.  

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая 

тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого 



 

  

  

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: 

его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое 

значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

Культуросозидаюшая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры».  

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 

своей Родины.  

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 



 

  

  

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе и опирается на полученный ими художественный опыт.  

Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Эта программа является продуктом 

комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает 

традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественнопедагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя 

условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач 

и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  



 

  

  

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

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, 

игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы.  

Тема 6  класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

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

самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе 

и культуре.  

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить 

в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в 

иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную.  

Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений.  

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

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

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду 

других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры учащихся.  

Тема 8 класса - «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

— является как развитием, так и принципиальным расширением курса 



 

  

  

визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее 

возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и 

звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — 

непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими.   

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России 

при сохранении структурной целостности данной программы.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, 

курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются.  

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю (34 часа в год).   

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

• 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;  

• 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;  

• 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 характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

• 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;  

• 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 

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  характеризуют  опыт  учащихся  в  



 

  

  

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета:  

• формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения;  

• развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности);  

• 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 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  



 

  

  

• приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

• 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;  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Содержание  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  

Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве.  

Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор 

предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный 

костюм. Народные праздничные обряды.  

Связь времен в народном искусстве. Древние образы в современных народных 

игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по 

металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль 

декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о 



 

  

  

человеке. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное 

искусство. Ты сам — мастер.  

  

Изобразительное искусство в жизни человека.  

Виды  изобразительного  искусства  и  основы  образного  языка.  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы Цветоведения. Объемные изображения в 

скульптуре. Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве 

художника. Изображение предметного мира — натюрморт. 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.  

Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в 

изобразительном искусстве 20 века.  

Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  



 

  

  

Дизайн и архитектура в жизни человека  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек.  

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 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.  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.   

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов.  

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.   

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  



 

  

  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.   

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.   

Вещь в городе и дома. Городской дизайн.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  

Природа  и  архитектура.  Организация  архитектурно-

ландшафтного пространства.  

Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у 

тебя дом. Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй.  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — 

моделируешь мир.  

  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.   

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.   



 

  

  

Безграничное  пространство  сцены.  Сценография  —  особый 

 вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство.  

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы».  

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.  

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое 

изображение реальности.  

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства:  

умение видеть и выбирать.  

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка.  

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.  

Пространство и время в кино.  

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме.  



 

  

  

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.  

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере.   

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения.  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка.  

Жизнь врасплох, или Киноглаз.  

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы 

экранного языка.  

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.  

  

Тематическое планирование по изобразительному искусству.   

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс                 

(1 час в неделю, 34 часов)  

           Тема  К 

ол-во 

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  



 

  

  

1.Древние  

корни  народного 

искусства.   

8  Уметь объяснять глубинные смыслы основных 

знаков-символов традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их 

лаконичновыразительную красоту.   

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные 

решения традиционных образов в орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в них 

многообразное варьирование трактовок.   

Создавать выразительные декоративно – обобщённые 

изображения на основе традиционных образов.   

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы;   

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 

убранства избы как проявление конструктивной, 

декоративной и изобразительной деятельности.   

 



 

  

  

  Находить общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных народов.   

Создавать эскизы декоративного убранства избы.  

Осваивать  принципы  декоративного  обобщения 

 в изображении.  

Сравнивать и называть конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды крестьянского дома.  

Осознавать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды.  

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских 

жилищ у разных народов, находить в них черты 

национального своеобразия.  

Создавать  цветовую  композицию  внутреннего 

пространства избы.  

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, 

декоре традиционных предметов крестьянского быта и 

труда.  

Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства 

с природой.  

  Понимать, что декор не только украшение, но и носитель 

жизненно важных смыслов.  

Отмечать характерные черты, свойственные народным 

мастерам-умельцам.  

Понимать, что декор не только украшение, но и носитель 

жизненно важных смыслов.  

Изображать  выразительную  форму  предметов 

крестьянского быта и украшать ее.  

Выстраивать  орнаментальную  композицию  в 

соответствии с традицией народного искусства.  

Анализировать и понимать особенности образного языка 

народной (крестьянской) 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 (мать-земля, древо жизни, 

птица света), дополняя его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для вышивки сочетания 

цветов.  

Оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной формы.  



 

  

  

Понимать и анализировать образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского праздничного  



 

  

  

 

  костюма с мировосприятием и мировоззрением наших 

предков.  

Объяснять общее и особенное в образах народной 

праздничной одежды разных регионов России.  

Осознавать  значение  традиционного 

 праздничного костюма как бесценного достояния 

культуры народа.  

Создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов на примере северорусского или 

южнорусского костюмов, выражать в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черты национального 

своеобразия.  

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез 

всех видов творчества (изобразительного, музыкального, 

устно-поэтического).  

Участвовать в художественной жизни класса, школы, 

создавать атмосферу праздничного действа, живого 

общения и красоты.  

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, 

участвовать в обрядовых действах.  

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, 

народных мастеров, экспертов.  

Находить общие черты в разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного искусства, отмечать в них 

единство  конструктивной,  декоративной  и 

изобразительной деятельности.  

Понимать и объяснять ценность уникального 

крестьянского искусства как живой традиции, питающей 

живительными соками современное 

декоративноприкладное искусство.   



 

  

  

2.Связь времён 

в  народном 

искусстве.   

8  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.   

Осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением её декоративной росписью в традиции одного 

из промыслов.   

Овладевать приёмами создания выразительной формы в 

опоре на народные традиции.   

Осваивать характерные для того или иного промысла  

 



 

  

  

  основные элементы народного орнамента и особенности 

цветового строя.   

Эмоционально воспринимать произведения гжельской 

керамики,   давать им эстетическую оценку.    

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».   

Создавать композицию росписи в процессе практической 

творческой работы.   

Эмоционально воспринимать произведения городецкого 

промысла, выражать свое к ним отношение, эстетически 

их оценивать.  
Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, 

определять характерные особенности произведений 

городецкого промысла.  

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными навыками.  

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

Эмоционально воспринимать, эстетически оценивать 

произведения Хохломы. выражать свое отношение, 

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, эстетически оценивать 

произведения жостовского промысла,  выражать свое к 

ним отношение.   

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с 

красотой цветущих лугов.  

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров.  

Осваивать основные приемы жостовского письма.  

Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе выполнения 

творческой работы.  

Эстетически оценивать произведения мастеров Русского  

Севера,  выражать  свое    отношение  к 

 этим произведениям.  



 

  

  

Объяснять, что значит единство материала, формы и декора 

в берестяной и деревянной утвари.  

Различать  и  называть  характерные  особенности  



 

  

  

 

  мезенской деревянной росписи, ее ярко выраженную 

графическую орнаментику.  

Осваивать основные приемы росписи.  

Создавать композицию росписи или ее фрагмент в 

традиции мезенской росписи.  

Объяснять  важность  сохранения  традиционных 

художественных промыслов в современных условиях.  

Выявлять общее и особенное в произведениях 

традиционных художественных промыслов.  

Различать и называть произведения ведущих центров 

народных художественных промыслов.  

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со 

сбором и систематизацией художественно-познавательного 

материала.  

Участвовать в презентации выставочных работ.  

Анализировать свои творческие работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме «Связь времен в народном 

искусстве».  



 

  

  

 3.Декор  –  

человек, 

 общество, 

время.   

12  Характеризовать смысл декора не только как 

украшения, но прежде как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи (носителя, 

пользователя).  

Выявлять и объяснять, в чём заключается связь 

содержания с формой его воплощения в произведениях 

декоративно- прикладного искусства.   

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что 

значит украсить вещь.   

Эмоционально воспринимать, различать по характерным 

признакам  произведения декоративноприкладного 

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, 

алебастровая ваза) по мотивам декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта.  

Овладевать навыками декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической творческой работы.  

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 индивидуальной, групповой, 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.   

Понимать смысловое значение 

изобразительнодекоративных элементов в гербах 

различных русских городов.  

Определять, называть символические элементы герба и 

использовать их при создании собственного проекта герба.   

Находить в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов.  

Создавать декоративную композицию герба (с учетом 

интересов и увлечений членов своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и обобщенности изображения и 

цветового решения.  

Участвовать в итоговой игре-викторине  с активным 

привлечением зрительного материала по 



 

  

  

декоративноприкладному искусству, в творческих заданиях 

по  



 

  

  

 

  обобщению изученного материала.  

Распознавать и систематизировать зрительный материал 

по декоративно-прикладному искусству по 

социальностилевым признакам.  

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем.   

Размышлять и вести диалог об особенностях 

художественного языка классического 

декоративноприкладного искусства и его отличии от 

искусства народного (крестьянского).   

Использовать в речи новые художественные термины.  



 

  

  

4.Декоративное 

искусство  в 

современном мире.   

6  Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно- прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен т.д. 

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно – прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли выразительных средств и 

пластического языка материалов в построении 

декоративного образа.   

Находить и определять в произведениях 

декоративноприкладного искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного видов деятельности, а 

также неразрывное единство материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные 

декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного 

декоративноприкладного искусства от традиционного 

народного искусства.   

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, 

коллажей, витражей, декоративных украшений интерьеров 

школы.  

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы.  

Владеть  практическими  навыками  выразительного  



 

  

  

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству.  

Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс                             

(1 час в неделю, 34 часа)  

           Тема  Кол-во 

часов  
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  

использования формы, объема, цвета, фактуры и других  

средств в процессе создания в конкретном материале  

объемных де коративных 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.   

  



 

  

  

1.Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка.  

8   Называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чём состоит различия временных 

и пространственных видов искусства  

Характеризовать три группы пространственных искусств: 

изобразительные,  конструктивные  . 

 декоративные, объяснять их различное назначение в 

жизни людей.  

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной 

жизни человека, в организации общения людей, в создании 

среды материального окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе.  

Приобретать представление об изобразительном 

искусстве как о сфере художественного познания и создания 

образной картины мира.  

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях и культуре, о творческой активности 

зрителя.  

Характеризовать и объяснять восприятие произведений 

как творческую деятельность   

Уметь определить, к какому виду искусства относится 

рассматриваемое произведение.  

Понимать, что восприятие произведения искусства – 

творческая деятельность на основе зрительской культуры, 

т.е. определенных знаний и умений.  

Иметь  представление  и  высказываться 

 о  роли художественного материала в 

построении образа.   

Характеризовать выразительные особенности различных  

 



 

  

  

  художественных  материалов  при  создании 

художественного образа.  

Называть и давать характеристику основным 

графическим и живописным материалам.   

Приобретать навыки работы графическими и 

живописными материалами в процессе создания творческой 

работы.  

 Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в 

работе с художественными материалами.  

Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества.  

Различать виды рисунка по их целям и художественным 

задачам.  

Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков мастеров.   

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры.  

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы.  

Овладевать навыками размещения рисунка в листе.  

Овладевать навыками работы с графическими 

материалами в процессе выполнения творческих заданий.  

Приобретать  представления  о 

 выразительных возможностях линии, о линии как 

выражении эмоций, чувств, впечатлений художника.  

Объяснять, что такое ритм и его значение в создании 

изобразительного образа.  

Рассуждать о характере художественного образа в 

различных линейных рисунках известных художников.   

Выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке.  

Овладевать навыками передачи разного эмоционального 

состояния, настроение с помощью ритма и различного 

характера линий, штрихов, росчерков.  

Овладеть навыками ритмического линейного изображения 

движения (динамики) и статики  

(спокойствия).  

Знать и называть линейные графические рисунки 

известных художников.  



 

  

  

Овладевать представлениями о пятне как одном их 

основных средств изображения.  

Приобретать навыки обобщенного, целостного видения 

формы.  

Развивать аналитические возможности глаза, умение 

видеть тональные отношения (светлее или темнее).  

Осваивать навыки композиционного мышления на основе  



 

  

  

 



 

  

  

  ритма пятен, ритмической организации плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с помощью 

пятна и тональных отношений.  

Осуществлять на основе ритма тональных пятен 

собственный художественный замысел, связанный с 

изображением состояния природы (гроза, туман, солнце 

и.т.д.).  

Знать понятия и уметь объяснять их значение: основной 

цвет, составной цвет, дополнительный цвет.  

Получать представление о физической природе света и 

восприятии цвета человеком.  

Получать представление о воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности символического понимания цвета 

в различных культурах.  

Объяснять  значение  понятий:  цветовой  круг 

цветотональная шкала, насыщенность цвета.  

Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, смешения 

красок, получения различных оттенков цвета.  

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при создании фантазийной цветовой 

композиции.  

Различать и называть основные и составные, теплые и 

холодные, контрастные и дополнительные цвета.  

Создавать образы , используя все выразительные 

возможности цвета..  

Характеризовать цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях.   

Объяснять понятия: цветочные отношения, теплые и 

холодные цвета цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет.  

Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета.  

Объяснять понятие «колорит».  
Развивать навык колористического восприятия 

художественных произведений, умение любоваться 

красотой цвета в произведениях искусства и в реальной 

жизни.  

Приобретать творческий опыт в процессе создания  

краскам и цветовых образов с различными  

эмоциональным звучанием.  

Овладевать навыками живописного изображения  



 

  

  

Называть виды скульптурных изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей.  

Характеризовать основные скульптурные материалы и 

условия их применения в объемных изображениях.  

Рассуждать о средствах художественной выразительности  



 

  

  

 

  в скульптурном образе.  

Осваивать простые навыки художественной 

выразительности в процессе создания объемного 

изображения животных различными материалами ( в 

технике лепки, бумагопластики и др.).  

Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей.  

Объяснять почему образуются различные виды искусства, 

называть разные виды искусства, определять их назначение.  

Объяснять , почему изобразительное искусство – особый 

образный язык.   

Рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах.  

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств художественных произведений.  

Участвовать в выставке творческих работ.  



 

  

  

2.Мир  наших 

вещей. Натюрморт.  
8  Рассуждать о роли воображения и фантазии в 

художественном творчестве и в жизни человека.   

Уяснять, что изображение и фантазия нужны человеку не 

только для того, чтобы строить образ будущего, но также и 

для того, чтобы видеть и понимать окружающую 

реальность.   

Понимать и объяснять условность изобразительно языка и 

его изменчивость в ходе истории человечества. 

Характеризовать смысл художественного образа, как 

изображения реальности, переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него ценностей и идеалов. 

Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве различных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов 

(знаковых, символических, объемных и т.д.) в зависимости 

от целей художественного изображения.  

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь).   

Осваивать простые композиционные умения организации 

изобразительной плоскости в натюрморте.  

Уметь выделять композиционный центр в собственном 

изображении.  

Получать навыки художественного изображении способом 

аппликации.   

Развивать вкус, эстетические представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

практической творческой работы.   

Характеризовать  понятие  простой  и  сложной  

 



 

  

  

  пространственной формы.  
Называть основные геометрические фигуры и объемные 

тела.  

Выявлять конструкции. Предмета через соотношение 

простых геометрических фигур.  

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции.  

Приобретать представление о разных способах и задачах 

изображения в различные эпохи.   

Объяснять связь между новым представлением о человеке 

в  эпоху  Возрождения  и  задачами 

 художественного познания и изображения явлений 

реального мира.  

Строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы.   

Определять понятия: линия горизонта; точка зрения; точка 

схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, 

а так же использовать их в рисунке.   

Объяснять перспективные сокращения в изображении 

предметов.  

Создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел.  

Характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины пространства.  

Углублять представление об изображении борьбы света и 

тени как средстве драматизации содержания произведения и 

организации композиции картины.  

Осваивать основные правила объемного изображения 

предмета (свет, тень, рефлекс и падающая тень).  

Передавать  с  помощью  света  характер 

 формы  и эмоциональное напряжение 

композиции натюрморта.  

Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского 

искусства XVII-XVIII веков, характеризовать роль 

освещения в построении содержания этих произведений. 

Осваивать первичные умения графического изображения 

натюрморта с натуры и по представлению.  



 

  

  

Получать  представления  о  различных 

 графических техниках.  

Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы ее виды.  

Приобретать   опыт восприятия графических 

произведений, выполненных в различных техниках 

извесными мастерами.  



 

  

  

 

  Приобретать  творческий опыт выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками на картоне.  

Получать представление о разном видении и понимании 

цветового состояния изображаемого мира в истории 

искусства.  

Понимать и использовать в творческой работе 

выразительные возможности цвета.  

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания.  

Узнавать историю развития жанра натюрморта.  

Понимать значение отечественной школы натюрморта в 

мировой художественной культуре.  

Выбирать и использовать различные художественные 

материла для передачи собственного художественного 

замысла при создании натюрморта.   

Развивать художественное видение, наблюдательность, 

умение взглянуть по-новому на окружающий предметный 

мир.   



 

  

  

3.Вглядываясь 

в человека. Портрет.  
12  Знакомиться с великими произведениями 

портретного искусства разных эпох  и формировать 

представления о месте и значении портерного образа 

человека в искусстве.    

Получать представления об изменчивости образа человека 

в истории.   

Формировать представление об истории жанра портрета в 

русском искусстве, называть имена нескольких великих 

художников-портретистов.     

Понимать и объяснять, что при передаче художником 

внешнего сходства в художественном портрете 

присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция 

художника;  

Уметь различать виды портрета (парадный и лирический 

портрет).   

Рассказывать о своих художественных впечатлениях;  

Получать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица.  

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении 

характера модели и отражении замысла художника.  

Овладевать первичными навыками изображения головы 

человека в процессе творческой работы.  

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и 

средствами аппликации.  

Получать представления о способах объемного 

изображения головы человека.  

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных  

 



 

  

  

  средств рисунков мастеров портретного жанра.  

Приобретать  представление  о 

 бесконечности индивидуальных особенности при 

общих закономерностях строения головы человека.  

Вглядываться в лица людей, в особенности личности 

каждого человека.  

Создавать зарисовки объемной конструкции головы.  

Знакомиться с примерами портретных изображений 

великих мастеров скульптуры, приобретать опыт 

воспитания скульптурного портрета.  

Получать знания о великих русских скульпторах – 

портретистах.  

Приобретать опыт и навыки лепки портретного 

изображения головы человека.  

Получать представление о выразительных средствах 

скульптурного образа.  

Учиться по –новому видеть индивидуальность человека 

(видеть как художник-скульптор).  

 Приобретать интерес к изображениями человека как 

способу нового понимания и видения человека, 

окружающих людей.  

Развивать художественное видение, наблюдательность, 

умение замечать индивидуальные особенности и характер 

человека.  

Получать представления о графических портретах 

мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств 

в решении образа человека.  

Выполнять  наброски  и  зарисовки  близких 

 людей, передавать  индивидуальные  особенности 

 человека  в портрете.  

Получать представление о жанре сатирического рисунка и 

его задачах.  

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о 

соотношении правды и вымысла в художественном 

изображении.  

Учиться видеть индивидуальных характер человека, 

творчески искать средства выразительности для его 

изображения   



 

  

  

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания 

пропорций, использования линии и пятная как средств 

выразительного изображения человека.  

Узнавать о выразительных возможностях освещения при 

создании художественного образа.  

Учиться видеть и характеризовать эмоциональное 

звучание образа при разном источнике и характере  



 

  

  

 

   освещения.  

Различать освещение по «свету» против «света» боковой 

свет.  

Характеризовать освещение в произведениях искусства и 

его эмоциональное и смысловое взаимодействие на зрителя.  

Овладевать опытом наблюдательности и постигать 

визуальную культуру восприятия реальности и 

произведений искусства  

Развивать художественное видение цвета, понимание его 

эмоционального, интонационного воздействия.  

Анализировать цветовой строй произведений как средство 

создания художественного образа.  

Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких 

портретов великих мастеров, характеризуя цветовой образ 

произведения.  

Получать навыки создания (в процессе практической 

творческой работы)портрета в цвете с использованием 

различных художественных материалов.  

Узнавать и называть несколько портретов великих 

мастеров европейского и русского искусства.  

Понимать  значение  великих  портретистов 

 для характеристики эпохи и ее духовных ценностей.  

Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлении о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о 

соотношении личности портретируемого и авторской 

позиции художника в портрете.  

Приобретать творческий опыт и новые умения в 

наблюдении и создании композиционного портретного 

образа близкого человека (или автопортрета).  

Получать представления о задачах изображения человека в 

европейском искусстве XX века.  

Узнавать и называть основные вехи в истории развития 

портрета в отечественном искусстве XX века..  

Приводить примеры известных портретов отечественных 

художников.  

Рассказывать о содержании и композиционных средствах 

его выражения в портрете.  



 

  

  

Интересоваться, будучи художником, личностью человека 

и его судьбой.   



 

  

  

4.Человек 

пространство.  

Пейзаж.  

и  6  Объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения.   

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном 

искусстве дает возможность увидеть  

 



 

  

  

  изменения в видении мира.  

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного 

жанра, мы расширяем рамки собственных представлений о 

жизни , свой личный жизненный опыт. Активно 

участвовать в беседе по теме.  

Получать представления о различных способах 

изображения пространства, о перспективе как о средстве 

выражения в изобразительном искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражение различных 

мировоззренческих смыслов.  

Различать в произведениях искусства различные способы 

изображения пространства.  

Получать  представления  о  мировоззренческих 

основаниях  правил  линейной  перспективыкак 

художественного изучения реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные  навыки (на уровне общих 

представлений) изображения перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого пространства.  

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) 

изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства.  

Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка зрения», 

«линия горизонта», «точка схода»,  

«вспомогательные линии».  
Различать и характеризовать как средство 

выразительности высокий и низкий горизонт в 

произведениях изобразительного искусства.  Объяснять 

правила воздушной перспективы.   

Приобретать навыки изображения уходящего в даль 

пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы.  

Узнавать об особенностях эпического и романтического 

образа природы в произведениях европейского и русского 

искусства.  

Уметь различать и характеризовать эпический и 

романтический образы и пейзажных произведениях 

живописи и графики.  

Творчески рассуждать, опираясь на полученные 

представления и свое восприятие произведений искусства, о 



 

  

  

средствах выражения художником  эпического и 

романтического образа в пейзаже.  

Экспериментировать на основе правил линейной и 

воздушной перспективы в изображении большого 

природного пространства.  



 

  

  

 



 

  

  

  Получать представления о том , как понимали красоту 

природы и использовали новые средства выразительности в 

живописи XIX века.  

Характеризовать направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории изобразительного 

искусства.  

Учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать 

изменчивость цветового состояния и настроения в природе. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы 

и настроение человека.   

Приобретать опыт колористического видения, созидания 

живописного образа эмоциональных переживаний человека.   

Получать представление об истории развития 

художественного образа природы в русской культуре. 

Называть имена великих русских живописцев и узнавать 

известные картины А. Венецианова, А. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана.   

Характеризовать  особенности  понимания  красоты 

природы в творчестве И. Шишкина , И. Левитана.  

Уметь рассуждать о значении художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.  

Формировать эстетическое восприятие природы как 

необходимое качество личности.  

Приобретать  умения и творческий  опыт в создании 

композиционного живописного образа пейзажа своей 

Родины.  

Принимать посильное участие в сохранении культурных 

памятников.  

Получать представление о произведениях графического 

пейзажа в европейском и отечественном искусстве.  

Развивать культуру восприятия и понимания образности в 

графических произведениях.  

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах 

выразительности в произведениях пейзажной графики, о 

разнообразии образных возможностей различных 

графических техник.  

Приобретать навыки наблюдательности, интерес к 

окружающему миру и его поэтическому видению путем  

создания графических зарисовок.  

Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок.  



 

  

  

Получать представление о развитии жанра городского 

пейзажа  в европейском и русском искусстве.  

Приобретать навыки восприятия образности городского 

пространства как выражения самобытного лица культуры и  



 

  

  

истории народа.  

Приобретать навыки эстетического переживания образа 

городского пространства и образа в архитектуре.  

Знакомиться с историческими городскими пейзажами 

Москвы, Санкт –Петербурга, родного города.  

Приобретать новые композиционные навыки, навыки 

наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения.  

Овладевать навыками композиционного творчества в 

технике коллажа.  

Приобретать новый коммуникативный опыт в процессе 

создания коллективной творческой работы.   

Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусства в культуре, в жизини общества, в жизни человека.  

Получать представление о взаимосвязи реальной 

действительности и ее художественного отображения, ее 

претворении в художественный образ.  

Объяснять творческий и деятельностный характер 

восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя.  

Узнавать и называть авторов известных произведений. С 

которыми познакомились в течение учебного года. 

Участвовать в бесе по материалам учебного года.  

Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся.   

  

  

  

Тематическое планирование по изобразительному искусству.   

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс                              

(1 час в неделю, 34 часа)  

           Тема  

  

  

  

Кол-во 

часов  
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий  

 



 

  

  

1.Архитектура и 

дизайн  —  

конструктивные 

искусства  в 

 ряду 

пространственных  

искусств. Мир, 

который создаёт 

человек. Художник  

—  дизайн 

 — 

архитектура. 

Искусство  

композиции — 

основа дизайна и 

архитектуры   

8           Находить в окружающем рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно-пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки композиции и составлять 

различные плоскостные композиции из 1—4 и более 

простейших форм (прямоугольников), располагая их по 

принципу симметрии или динамического равновесия.  

Добиваться эмоциональной выразительности (в 

практической работе), применяя композиционную 

доминанту и ритмическое расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных работах движение, 

статику и композиционный ритм.  

Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в 

организации пространства.  

Использовать прямые линии для связывания отдельных 

элементов в единое композиционное целое или, исходя из 

образного замысла, членить композиционное пространство 

при помощи линий.  

Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах.  

Применять цвет в графических композициях как акцент или 

доминанту.  

Понимать роль свободных форм (линий и тоновых пятен) в 

конструктивных искусствах.  

Понимать букву как исторически сложившееся обозначение 

звука.  

Различать «архитектуру» шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур.  

Применять печатное слово, типографскую строку в качестве 

элементов графической композиции.  

Понимать и объяснять образно-информационную 

цельность синтеза слова и изображения в плакате и рекламе.  

Создавать творческую работу в материале.  

Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала.  

Выбирать  и  использовать  различные 

 способы компоновки книжного и журнального 

разворота.  

Создавать практическую творческую работу в материале.      



 

  

  

2.В мире вещей 

и  зданий.  

Художественный 

язык 

конструктивных  

8              Развивать пространственное воображение.  

Понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объёмов при взгляде на них 

сверху.  

 



 

  

  

искусств.    Осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, 

когда точка — вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д. 

Применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные 

элементы.  

Анализировать композицию объёмов, составляющих 

общий облик, образ современной постройки.  

Осознавать взаимное влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки.  

Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции.  

Овладевать способами обозначения на макете рельефа 

местности и природных объектов.  

Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для 

поиска композиционной выразительности.  

Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, 

выявлять горизонтальные, вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них.  

Применять модульные элементы в создании эскизного 

макета дома.  

Иметь представление и рассказывать о главных 

архитектурных элементах здания, их изменениях в процессе 

исторического развития.  

Создавать  разнообразные  творческие  работы  

(фантазийные конструкции) в материале.  

Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и 

здания, уметь выявлять сочетание объёмов, образующих 

форму вещи.  

Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как 

социальное проектирование, уметь объяснять это.  

Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и вчерашнего.  

Создавать творческие работы в материале.  

Понимать и объяснять, в чём заключается взаимосвязь 

формы и материала.  

Развивать творческое воображение, создавать новые 

фантазийные или утилитарные функции для старых вещей. 

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.  

Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре.  



 

  

  

 

  Выполнять коллективную творческую работу по теме.  



 

  

  

3.Город  и 

человек. Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в жизни 

человека   

12        Иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурно-художественных стилей разных 

эпох.  

Понимать значение архитектурно-пространственной 

композиционной доминанты во внешнем облике города.  

Создавать образ материальной культуры прошлого в 

собственной творческой работе.  

Осознавать современный уровень развития технологий и 

материалов, используемых в архитектуре и строительстве. 

Понимать значение преемственности в искусстве 

архитектуры и искать собственный способ «примирения» 

прошлого и настоящего в процессе реконструкции городов. 

Выполнять в материале разнохарактерные практические 

творческие работы.  

Рассматривать и объяснять планировку города как способ 

оптимальной организации образа жизни людей.   

Создавать практические творческие работы, развивать 

чувство композиции.  

Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в установке связи между человеком 

и архитектурой, в проживании городского пространства.  

Иметь представление об историчности и социальности 

интерьеров прошлого.  

Создавать практические творческие работы в техниках 

коллажа, дизайн- проектов.  

Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, 

умение адекватно оценивать ситуацию в процессе работы. 

Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного 

наполнения интерьерного пространства общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений.  

Создавать практические творческие работы с опорой на 

собственное чувство композиции и стиля, а также на умение 

владеть различными художественными материалами.  

Понимать эстетическое и экологическое взаимное 

существование природы и архитектуры.  

Приобретать общее представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры.  



 

  

  

Использовать старые и осваивать новые приёмы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе  

 



 

  

  

  макетирования архитектурно-ландшафтных объектов (лес, 

водоём, дорога, газон и т. д.).  

Совершенствовать навыки коллективной работы над 

объёмно-пространственной композицией.  

Развивать и реализовывать в макете своё чувство красоты, 

а также художественную фантазию в сочетании с 

архитектурно-смысловой логикой.  



 

  

  

4.Человек  в 

зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ 

человека  и 

индивидуальное 

проектирование   

6    Осуществлять  в  собственном  архитектурно- 

дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные 

представления о своём будущем жилище.  

Учитывать в проекте инженерно-бытовые и 

санитарнотехнические задачи.  

Проявлять знание законов композиции и умение владеть 

художественными материалами.  

Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и 

уметь найти способ зонирования.  

Отражать в эскизном проекте ди- зайна интерьера своей  

собственной  комнаты  или  квартиры 

 образноархитектурный композиционный замысел.  

Узнавать о различных вариантах планировки дачной 

территории.  

Совершенствовать приёмы работы с различными 

материалами в процессе создания проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения объёмно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икебаны.  

Приобретать общее представление о технологии создания 

одежды.  

Понимать. как применять законы композиции в процессе 

создания одежды (силуэт, линия, фасон), использовать эти 

законы на практике.  

Осознавать двуединую природу моды как нового 

эстетического направления и как способа манипулирования 

массовым сознанием.  

Использовать графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодёжных комплектов одежды.  

Создавать творческие работы, проявлять фантазию, 

воображение, чувство композиции, умение выбирать 

материалы.  

Понимать и объяснять, в чём разница между творческими 

задачами, стоящими перед гримёром и перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии нанесения и снятия  
бытового и театрального грима.  

Уметь воспринимать и понимать макияж и причёску как 

единое композиционное целое.  



 

  

  

Вырабатывать чёткое ощущение эстетических и этических 

границ применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту.  

Создавать практические творческие работы в материале. 

Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, 

объединяющую различные аспекты моды, визажистику, 

парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирменный 

стиль и т. д., определяющую поведение и контакты человека 

в обществе.  

Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, 

технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и политикой.  

Создавать творческую работу в материале, активно 

проявлять себя в коллективной деятельности.  

Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде всего 

нужно «быть», а не «казаться».  

Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать 

практические творческие работы, созданные в течение 

учебного года.  

  

  

Тематическое планирование по изобразительному искусству.   

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс             

(1 час в неделю, 34 часа)  

Тема  

  

  

  

К 

ол-во 

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий  

1.Художник  и 

искусство  театра. 

Роль изображения в 

синтетических 

искусствах   

8           Понимать специфику изображения и 

визуальнопластической образности в театре и на киноэкране.   

Получать представления о синтетической природе и 

коллективности творческого процесса в театре, о роли 

художника-сценографа в содружестве драматурга, 

режиссёра и актёра.  

Узнавать  о  жанровом  многообразии 

 театрального искусства.  

 



 

  

  

  Понимать соотнесение правды и условности в актёрской 

игре и сценографии спектакля.  

Узнавать, что актёр — основа театрального искусства и 

носитель его специфики.  

Представлять значение актёра в создании визуального 

облика спектакля.  

Понимать, что все замыслы художника и созданное им 

оформление живут на сцене только через актёра, благодаря 

его игре.  

Получать представление об истории развития искусства 

театра, эволюции театрального здания и устройства сцены 

(от древнегреческого амфитеатра до современной 

мультисцены).  

Узнавать, что образное решение сценического 

пространства спектакля и облика его персонажей 

составляют основную творческую задачу театрального 

художника.  

Понимать различия в творческой работе 

художникаживописца и сценографа.  

Осознавать отличие бытового предмета и среды от их 

сценических аналогов.  

Приобретать представление об исторической эволюции 

театрально-декорационного  искусства  и  типах 

сценического  оформления  и  уметь  их 

 творчески использовать в своей сценической 

практике.  

Представлять многообразие типов современных 

сценических зрелищ (шоу, праздников, концертов) и 

художнических профессий людей, участвующих в их 

оформлении.  

Получать представление об основных формах работы 

сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их 



 

  

  

воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, 

пошивочными, декорационными и иными цехами.  

Уметь применять полученные знания о типах оформления 

сцены при создании школьного спектакля.  



 

  

  

 

  Понимать и объяснять условность театрального костюма и 

его отличия от бытового.  

Представлять, каково значение костюма в создании образа 

персонажа и уметь рассматривать его как средство 

внешнего перевоплощения актёра (наряду с гримом, 

причёской и др.).  

Уметь применять в практике любительского театра 

художественно-творческие умения по созданию костюмов 

для спектакля из доступных материалов, понимать роль 

детали в создании сценического образа.  

Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля, частью 

которого он является.  

Понимать и объяснять, в чём заключается ведущая роль 

художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа.  

Представлять  разнообразие  кукол(тростевые, 

перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться этими 

знаниями  при  создании  кукол  для 

 любительского спектакля, участвуя в нём в качестве 

художника, режиссёра или актёра.  

Понимать единство творческой природы театрального и 

школьного спектакля.  

Осознавать специфику спектакля как неповторимого 

действа, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у 

зрителя — равноправного участника сценического зрелища. 

Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит 

степень понимания спектакля и получения 

эмоциональнохудожественного впечатления — катарсиса.       



 

  

  

 2.    Эстафета  
искусств: от рисунка 

к фотографии.  
Эволюция 

изобразительных  

искусств  и  

технологий   

8             Понимать специфику изображения в фотографии, его 

эстетическую условность, несмотря на всё его 

правдоподобие.  

Различать особенности художественно-образного языка, на 

котором «говорят» картина и фотография.  

Осознавать, что фотографию делает искусством не  

 



 

  

  

  аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом.  

Иметь представление о различном соотношении 

объективного и субъективного в изображении мира на 

картине и на фотографии.  

Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии 

лежит дар видения мира, умение отбирать и запечатлевать в 

потоке жизни её неповторимость в большом и малом.  

Владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки, 

осознанно осуществлять выбор объекта и точки съёмки, 

ракурса и крупности плана как 

художественновыразительных средств фотографии.  

Уметь применять в своей съёмочной практике ранее 

приобретённые знания и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.  

Понимать и объяснять роль света как художественного 

средства в искусстве фотографии.  

Уметь работать с освещением (а также с точкой съёмки, 

ракурсом и крупностью плана) для передачи объёма и 

фактуры вещи при создании художественновыразительного 

фотонатюрморта.  

Приобретать навыки композиционной (кадрирование) и 

тональной (эффекты соляризации, фотографики и т. д.) 

обработки фотоснимка при помощи различных 

компьютерных программ.  

Осознавать художественную выразительность и визуально-

эмоциональную неповторимость фотопейзажа и  

уметь применять в своей практике элементы операторского 

мастерства при выборе момента съёмки природного или 

архитектурного пейзажа с учётом его световыразительного 

состояния.  

Анализировать и сопоставлять художественную ценность 

чёрно-белой и цветной фотографии, в которой природа 

цвета принципиально отлична от природы цвета в  



 

  

  

 

  живописи.  

Приобретать представление о том, что образность 

портрета в фотографии достигается не путём 

художественного обобщения, а благодаря точности выбора 

и передаче характера и состояния конкретного человека. 

Овладевать грамотой операторского мастерства при съёмке 

фотопортрета.   

Снимая репортажный портрет, уметь работать оперативно 

и быстро, чтобы захватить мгновение определённого 

душевно-психологического состояниячеловека.  

При съёмке постановочного портрета уметь работать с 

освещением (а так-же точкой съёмки, ракурсом и 

крупностью плана) для передачи характера человека.  

Понимать и объяснять значение 

информационноэстетической и историко-документальной 

ценности фотографии.   

Осваивать навыки оперативной репортажной съёмки 

события и учиться владеть основами операторской 

грамоты, необходимой в жизненной практике.  

Уметь анализировать работы мастеров отечественной и 

мировой фотографии, осваивая школу операторского 

мастерства во всех фотожанрах, двигаясь в своей практике 

от фотозабавы к фототворчеству.  

Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке 

фотоснимка исправление его отдельных недочётов и 

случайностей переходит в искажение запечатлённого 

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.  



 

  

  

3.Фильм 

 — творец  и 

 зритель. Что 

мы знаем об 

искусстве кино?  

12        Понимать и объяснять синтетическую природу 

фильма, которая рождается благодаря многообразию 

выразительных средств, используемых в нём,  

 



 

  

  

  существованию в композиционно-драматургическом 

единстве изображения, игрового действа, музыки и слова.  

Приобретать представление о кино как о 

пространственно-временном искусстве, в котором экранное 

время и всё изображаемое в нём являются условностью 

(несмотря на схожесть кино с реальностью, оно лишь её 

художественное отображение).  

Знать, что спецификой языка кино является монтаж и 

монтажное построение изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об истории кино и его эволюции как 

искусства.  

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 результатом совместного творчества режиссера, 

оператора и художника.  

Приобретать  представление  о  роли  художника- 

постановщика в игровом фильме, о творческих задачах, 

стоящих перед ним, и о многообразии художнических 

профессий в современном кино.  

Осознавать единство природы творческого процесса в 

фильме-блок-бастере 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».  



 

  

  

 

  Приобретать представление о творческой роли режиссёра 

в кино, овладевать азами режиссёрской грамоты, чтобы 

применять их в работе над своими видеофильмами.  

Приобретать представление о художнической природе 

операторского мастерства и уметь применять полученные 

ранее знания по композиции и построению кадра.  

Овладевать азами операторской грамоты, техники съёмки 

и компьютерного монтажа, чтобы эффективно применять их 

в работе над своим видео.  

Уметь смотреть и анализировать с точки зрения 

режиссёрского, монтажно-операторского искусства фильмы 

мастеров кино, чтобы пополнять багаж своих знаний и 

творческих умений.  

Приобретать представление 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 съёмке.  

Узнавать технологический минимум работы на компьютере 

в разных программах, необходимый для создания 

видеоанимации и её монтажа.  

Приобретать  представление  о  различных 

 видах анимационных фильмов и этапах работы над 

ними. Уметь применять сценарно-режиссёрские навыки 

при построении текстового и изобразительного сюжета, а 

также звукового ряда своей компьютерной анимации.  

Давать оценку своим творческим работам и работам 

одноклассников в процессе их коллективного просмотра и 

обсуждения.    



 

  

  

4.Телевидение  —  

пространство 

культуры? Экран — 

искусство — зритель  

6    Узнавать, что телевидение прежде всего является 

средством массовой информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ, в том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом новым видом искусства.   

Понимать многофункциональное назначение телевидения  

 



 

  

  

  как средства не только информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. д.  

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения 

составляет прямой эфир, т. е. сиюминутное изображение на 

экране реального события, совершающегося на наших 

глазах в реальном времени.  

Получать представление о разнообразном жанровом 

спектре телевизионных передач и уметь формировать 

собственную программу телепросмотра, выбирая самое 

важное и интересное, а не проводить всё время перед 

экраном.  

Понимать, что кинонаблюдение - это основа 

документального видеотворчества как на телевидении, так и 

в любительском видео.  

Приобретать  представление  о  различных 

 формах операторского  кинонаблюдения  в 

 стремлении зафиксировать жизнь как можно более 

правдиво, без нарочитой подготовленности человека к 

съемке.  

Понимать эмоционально-образную специфику жанра 

видеоэтюда и особенности изображения в нём человека и 

природы.  

Учиться реализовывать сценарно-режиссёрскую и 

операторскую грамоту творчества в практике создания 

видео-этюда.  

Представлять и объяснять художественные различия 

живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов, чтобы 

при создании видеоэтюдов с наибольшей полнотой передать 

специфику киноизображения.  

Понимать информационно-репортажную специфику жанра 

видеосюжета и особенности изображения в нём события и 

человека.  



 

  

  

Уметь реализовывать режиссёрско-операторские навыки и 

знания в условиях оперативной съёмки видеосюжета.  

Понимать и уметь осуществлять предварительную 

творческую и организационную работу по подготовке к  



 

  

  

 



 

  

  

  съёмке сюжета, добиваться естественности и правды 

поведения человека в кадре не инсценировкой события, а 

наблюдением и «видеоохотой» за фактом.   

Уметь пользоваться опытом создания видеосюжета при 

презентации своих сообщений в Интернете.  

Получать представление о развитии форм и киноязыка 

современных экранных произведений на примере создания 

авторского видеоклипа и т. п.  

Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь 

звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его 

ритмически-монтажном построении.  

В полной мере уметь пользоваться возможностями 

Интернета и спецэффектами компьютерных программ при 

создании, обработке, монтаже и озвучании видеоклипа. 

Уметь использовать грамоту киноязыка при создании 

интернет-сообщений.  

Узнавать, что телевидение, прежде всего, является 

средством массовой информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ, в том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом само новым видом искусства.  

Понимать многофункциональное назначение телевидение 

как средства не только информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т.д.  

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения 

составляет прямой эфир, т.е. Сиюминутное изображение на 

экране реального события, совершающегося на наших 

глазах в реальном времени.  

Понимать и объяснять роль телевидения в современном 

мире, его позитивное и негативное влияния на психологию 

человека, культуру и жизнь общества.  

Осознавать и объяснять значение художественной 

культуры и искусства для личностного 

духовнонравственного развития и своей творческой 

самореализации.  



 

  

  

  Развивать культуру восприятия произведений искусства и 

уметь выражать собственное мнение о просмотренном и 

прочитанном.  

Понимать и объяснять, что новое и модное не значит 

лучшее и истинное.  

Рассуждать, выражать свое мнение по поводу своих 

творческих работ и работ одноклассников.  

Оценивать содержательное наполнение и художественные 

достоинства произведений экранного искусства.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Н. А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительно искусство. 

Декоративноприкладное искусство в жизни человека. 5 класс»: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Н. А. Горяева О. В. Островская; под ред. Б. М. 

Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  

Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство.  Искусство в жизни человека. 6 

класс»: учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  

А. С. Питерских, Г.Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура 

в жизни человека. 7 класс»: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. С. 

Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение,2016.  

А.С. Питерских «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 класс»: учеб. для общеобразоват. учреждений /  

А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ Л.А.  

Неменская, Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015.   

Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Поурочные разработки. 5 класс под редакцией Б.М. Неменского.  



 

  

  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ Л.А.  

Неменская, Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение,  

2018.   

        Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 6 класс под редакцией Б.М. Неменского.  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 7 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ Л.А.  

Неменская, Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение,  

2017.   

Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Поурочные разработки. 7 классы: под ред. Б.М.  

Неменского.   

В.Б. Голицына, А.С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные 

разработки. 8 класс» под редакцией Б.М. Неменского.  

  

  



 

  

  

Приложение № 13  

  

2.2.2.13. Музыка Пояснительная записка  

Рабочая программа по музыке  для 5—8 классов в МБОУ СОШ №25 

составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

- Примерной программы по музыке для основной школы;   

- Программы по музыке  для 5- 8 класса авторов: Рабочая программа.  

Предметная  линия  учебников  Г.П.  Сергеевой,  Е.Д.  Критской.  М.:  

Просвещение 2017 г.   

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов- музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования.  

В большой степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление 

эмоциональноэнергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических 

перегрузок учащихся.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 



 

  

  

культуры— наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве.  

  

Общая  характеристика  учебного предмета  

  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной 

традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.  

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления:  

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию;  

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и  

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных  

способностей;  



 

  

  

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 

видами искусства и жизни;  

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно- коммуникационных технологий(ИКТ).  

Методологическими основаниями данной программы служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, 

как и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и 

другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознания ребенка.  

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора— 

исполнителя—слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и 

различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоциональноэстетического 

отношения к искусству и жизни.  



 

  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

  

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в 5-8 классах в объеме не менее 140 часов (по 35 часов в каждом 

учебном году).    

Ценностные  ориентиры содержания  учебного предмета  

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 

словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к 

памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — 

показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального 

образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию 

личности учащихся.  

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов 

музыкальнотворческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального 

искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 

школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.  



 

  

  

Программа «Музыка» для 5-8 классов создана на основе преемственности с 

курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию  и углубление 

полученных знаний ,расширение опыта  музыкально-творческой деятельности 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, 

социального и коммуникативного развития достигается благодаря 

целенаправленной организации и планомерному формированию музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников 

в художественно-педагогическом процессе.  

Личностные,  метапредметные и предметные результаты  

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение 

определённых результатов,  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 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;  

— 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 

музыкальноэстетического 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  альтернативные 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 причинноследственные 

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 

ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию.  



 

  

  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают:  

- степень развития 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;  

- становление общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа;  

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творчекскую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); - 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

различными видами изобразительного искусства;  

- 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, владеть 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 ИКТ; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-

творческих задач.  

  

  

  

  

Содержание курса  

  

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными 

линиями:  

• Музыка как вид искусства.  

• Народное музыкальное творчество.  

• Русская  музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв.  

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв.  

• Русская и зарубежная музыкальная культура 20-21 вв.  

• Современная музыкальная жизнью.  

• Значение музыки в жизни человека.  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.  

Музыка как вид искусства. Интонация-носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений.Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 



 

  

  

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки(двухчастная и трёхчастная. Вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл,сюита),их возможности в воплощении 

развитии музыкальных образов(лирические, драматические, героические, 

Романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие .Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

Литературы и музыки в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различны видов и 

жанров изобразительного искусства в музыкальном театре.Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве.Картины природы в музыке и изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыке. Музыкальное 

искусств: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции и творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, Искусство исполнительской интерпретации в музыке(вокальной 

и инструментальной).  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы).Народно-песенные истоки 

русского профессионального  музыкального творчества.Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными 

явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным 

музыкальным творчеством своего региона.  



 

  

  

Различные исполнительские типы художественного общения(хоровое, 

соревновательное, сказительное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв.  

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. 

Русская музыка 17-18 вв., русская музыкальная культура 19 в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа 19-20 вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства.  

    Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. 

Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. 

Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка 

17-18 вв., зарубежная музыкальная культура 19 в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино).Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура 221 вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов 20-21 вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки 20-21 вв.(импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.).Музыкальное творчество русских и 



 

  

  

зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, 

рокмузыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, 

эстрадная музыка.  

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального разных стран. Современная 

музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы Классика в 

современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт-симфония, концерт-действо и др.). Обобщение 

представлений школьников о различных исполнительских составах(пение: 

соло, дуэт., трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а capella; певческие 

голоса6 сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас;  

хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр русских народных инструментов, эстрадноджазовый 

оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном 

искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль 

в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные 

проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств 

массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, 

фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций 



 

  

  

музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 

языка. Музыка мира как диалог культур.  

    Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками 

музыки авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: «Музыка. 5 класс»,  

«Музыка. 6 класс». «Музыка .7 класс». «Музыка. 8 класс»  

Тематическое планирование 5 класс  
Содержание тем  Кол-во 

часов  
Хар-ка видов деятельности учащихся  

      

Музыка и 

литература  
17  Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературой и изобразительным искусством 

как различными способами художественного познания 

мира. Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным произведениям 

при их восприятии и исполнении . Исполнять народные 

песни, песни о родном крае современных 

композиторов; понимать особенности  музыкального 

воплощения стихотворных текстов.  Воплощать 

художественно-образное содержание музыкальных и 

литературных произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом движении, свободном 

дирижировании. Импровизировать в пении, игре на 

элементарных инструментах, пластике в 

театрализации. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства. Владеть музыкальными терминами и  

 



 

  

  

  понятиями в пределах изучаемой темы. Размышлять о 

знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, средствах и формах ее 

воплощения. Импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или самостоятельно 

выбранным литературным образом. Находить 

жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства. Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкальноритмическом движении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности.  различии 

выразительных средств музыки и литературы.. 

Понимать особенности  воплощения в музыке образов 

стихотворных текстов. Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные литературные  

произведения в изучаемой музыке. Самостоятельно 

исследовать жанры русских народных песен и виды 

музыкальных инструментов. Определять характерные 

черты музыкального творчества народов России и 

других стран при участии в народных играх и обрядах, 

действах и т.п. Исполнять отдельные образцы 

народного музыкального творчества своей республики, 

края, региона и т.п. Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах - 

элементарных и электронных). Передавать свои 

музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме. Самостоятельно работать в творческих 

тетрадях. Делиться впечатлениями о концертах, 

спектаклях и т.п. со сверстниками и родителями. 

Использовать электронные образовательные ресурсы 

литературных и музыкальных произведений, 

видеозаписей исполнения небольших музыкальных 

сочинений, опер, балетов, мюзиклов, музыкальных 

фильмов; самостоятельно работать с обучающими 

программами.для поиска произведений музыки и 

литературы. Собирать коллекцию музыкальных и 

литературных произведений, видеофильмов  

Музыка и 

изобразительное 

искусство  

18  Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством как различными способами 

художественного познания мира. Соотносить 

художественно-образное содержание музыкального 

произведения с формой его воплощения. Находить 

ассоциативные связи между художественными  



 

  

  

 



 

  

  

  образами  и образами изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и различия интонаций, тем, 

образов в произведениях разных стилей, тем, форм и 

жанров. Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. Участвовать в 

совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. Исследовать 

интонационнообразную природу музыкального 

искусства. Определять взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литературой, изобразительным 

искусством, театром, кино и др).Владеть 

музыкальными терминами и терминами из области 

изобразительного искусства в пределах изучаемой 

темы. Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным произведениям 

при их восприятии, исполнении. Использовать 

различные формы музицирования при выполнении 

творческих заданий, освоении содержания 

музыкальных произведений. Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений отечественных и 

зарубежных композиторов. Различать виды оркестров 

и группы музыкальных инструментов. Анализировать 

и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. Воплощать 

художественно-образное содержание музыки и 

произведений изобразительного искусства  в 

драматизации, пластическом движении, свободном 

дирижировании .Импровизировать в пении, игре, 

пластике, создании художественных образов 

(рисование под музыку).Формировать личную 

фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию 

произведений изобразительного искусства.  

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные 

образы произведений изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимосвязь  музыки с другими видами 

искусства (литературой, изобразительным искусством, 

театром, кино и др.) на основе осознания специфики 

языка каждого из них.. Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное  

отношение к музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. Использовать различные 



 

  

  

формы музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных произведений.  



 

  

  

  Исполнять пени и темы инструментальных 

произведений отечественных и зарубежных 

композиторов. Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. Осуществлять поиск 

музыкально-образовательной информации в 

Интернете.  Самостоятельно работать с обучающими 

образовательными программами, электронными 

образовательными ресурсами. Оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность своих 

сверстников. Защищать творческие исследовательские 

проекты в ходе уроков и во внеурочной деятельности.   

  

  

Тематическое планирование 6 класс.  

  

Содержание тем  Кол-во 

часов  
Хар-ка видов деятельности учащихся.  



 

  

  

Мир образов 

вокальной и  
инструментальной 

музыки  

17  Различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения 

(фрагменты) в устной и письменной 

форме..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. Владеть 

навыкамимузицирования: исполнение песни 

(народные, классического репертуара, современных 

авторов), напевать запомнившиеся мелодии, темы 

знакомых музыкальных сочинений.знакомых 

музыкальных сочинений.  Участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. Участвовать в 

индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности при подготовке и проведении 

литературно-музыкальных композиций.  

Инсценировать песни, фрагменты опер, балетов, 

мюзиклов, спектаклей. Анализировать различные 

трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Воплощать в различных видах 

музыкально-творческой деятельности знакомые 

литературные и зрительные образы. Называть 

выдающихся отечественных и зарубежных 

исполнителей, включая музыкальные коллективы. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной  

 



 

  

  

  музыки, наличии или отсутствии инструментального 

сопровождения. Воспринимать и определять 

разновидности хоровых коллективов по мере 

исполнения. Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий при освоении 

содержания музыкальных образов. Раскрывать 

образный строй музыкальный произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства. 

Принимать участие в создании танцевальных и 

вокальных композиций в джазовом стиле. Выполнять 

инструментовку мелодий (фраз) на основе простейших 

приёмов аранжировки музыки на элементарных 

электронных инструментах. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки на человека, её 

арт-терапевтический эффект (на личном примере). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки 

на людей. 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 

корректировать собственную музыкально-творческую 

деятельность. Планировать решение 

учебнопознавательных и учебно-практических задач 

при раскрытии содержания учебных тем. Исполнять 

отдельные образцы народного музыкального 

творчества своей республики,края, региона. Подбирать 

простейший аккомпанемент(на элементарных и 

электронных инструментах, включая синтезатор) и  в 

соответствии с жанровыми и стилистическими 

особенностями музыки. Ориентироваться в джазовой 

музыке, называть ее выдающихся исполнителей и 

композиторов.. Подбирать ассоциативные 

ряды(литература, изобразительное искусство, кино, 

театр) к сюжетам и образам музыкальных сочинений. 

Находить информацию о наиболее значительных 

явлениях музыкальной жизни в регионе, стране и за её 

пределами. Подбирать музыку для произведения 

дискотеки в классе, школе и т.п. Составлять отзывы о 

посещении концертов, спектаклей, музеев, центров 

народного музыкального творчества и т.п. Выполнять 

задания в творческой тетради.  Защищать творческие 

исследовательские проекты (вне сетки часов и во 

внеурочной деятельности)  



 

  

  

Мир образов 

камерной и  
симфонической 

музыки  

18  Соотносить основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров. Сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной 

музыки. Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. Выявлять характерные 

свойства народной и композиторской музыки.  

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы. Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства.  Называть имена 

выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений. Определять по 

характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю – музыка классическая, народная, 

религиозная, современная. Различать виды оркестров 

и группы музыкальных инструментов. Осуществлять 

исследовательскую деятельность в  художественно- 

эстетическом направлении.  Выполнять 

индивидуальные проекты, участвовать в 

коллективных проектах. Импровизировать в одном из 

современных жанров популярной музыки и оценивать 

собственное исполнение. Оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность. Заниматься 

самообразованием (совершенствовать умения  и 

навыки самообразования). Применять 

информационно-коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. Использовать 

различные формы музицирования и других творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных 

произведений. Формировать личную фонотеку 

,библиотеку, коллекцию произведений 

изобразительного искусства. Защищать творческие 

исследовательские проекты в ходе уроков и во 

внеурочной деятельности  

  

Тематическое планирование 7 класс.  

  

Содержание тем  Кол-во 

часов  
Хар-ка видов деятельности учащихся  



 

  

  

Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки  

17  Определять роль музыки в жизни человека. 

Осознавать образные, жанровые и стилевые 

особенности музыки как вида искусства. 

Совершенствовать представление о триединстве  

 



 

  

  

  музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель – слушатель). Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки. Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора.  

Выявлять(распознавать) интонационно-смысловое 

содержание музыкальных произведений, особенности 

музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средства музыкальной выразительности.  Называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей; узнавать наиболее 

значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Понимать особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей.Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально- 

ритмического движения, импровизации. Использовать 

различные формы индивидуального, 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 искусства. 

. Самостоятельно исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских 

коллективов. Собирать коллекции классических 

произведений. Проявлять творческую инициативу в 

подготовке и проведении музыкальных конкурсов, 

фестивалей в классе школе и т.п. Применять 

информационно-коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, родителями, 

жителями микрорайона. Использовать различные 

формы музицирования и творческих заданий в 

процессе освоения содержания музыкальных 

произведений  



 

  

  

Основные 18 Сравнивать музыкальные произведения разных направления жанров и 

стилей, выявлять интонационные связи. музыкальной Проявлять инициативу в 

различных сферах культуры  - 

музыкальной деятельности, в музыкально эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Знать крупнейшие музыкальные центы мирового 

значения (театры оперы и балеты, концертные залы, 

музеи). Анализировать  и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений.  Размышлять о модификации жанров 

современной музыки. Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. Обмениваться впечатлениями 

о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. Осуществлять 

проектную деятельность. Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и стиле, выявлять 

интонационные связи. Проявлять инициативу в 

различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкальноэстетической жизни класса, 

школы(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.).Знать 

крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи).Анализировать и обобщать 

жанровостилистические особенности музыкальных 

произведений. Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке .Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного(хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. Обмениваться впечатлениями 

о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. Самостоятельно 

исследовать творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, музыкальных коллективов и 

т.п. Обмениваться впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом.  



 

  

  

  

  

Тематическое планирование 8 класс  

  

Содержание тем  Кол-во 

часов  
Хар-ка видов деятельности учащихся  



 

  

  

Классика и 

современность  
17 часов  

 Понимать значение классической музыки в жизни 

людей, общества. Знакомиться с классическим 

музыкальным наследием в процессе 

самообразования, внеурочной музыкальной 

деятельности, семейного досуга. Понимать 

закономерности и приёмы развития музыки, 

особенности музыкальной драматургии оперного 

спектакля; выявлять в процессе 

интонационнообразного анализа взаимозависимость 

и взаимодействие происходящих в нём явлений и 

событий. Устанавливать причинно-следственные 

связи, делать умозаключения, выводы и обобщать. 

Распознавать национальную принадлежность 

произведений, выявлять единство родного, 

национального и общезначимого, 

общечеловеческого. Находить и классифицировать 

информацию о музыке, её создателях и 

исполнителях, критически её оценивать. Определять 

понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

жанры. Самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Осознавать 

духовнонравственную ценность шедевров русской и 

зарубежной музыкальной классики и её значение для 

развития мировой музыкальной культуры. 

Совершенствовать умения и навыки музицировании 

(коллективного, ансамблевого. сольного). 

Идентифицировать термины и понятия музыки с 

художественным языком других искусств в процессе 

интонационно-образного анализа фрагментов 

симфоний. Использовать 

информационнокоммуникационные технологии) 

вести поиск информации о симфониях и их 

создателях в Интернете, переписывать (скачивать) 

полюбившиеся фрагменты с целью пополнения 

домашней фонотеки и подготовки проекта «Есть ли у 

симфонии будущее?») Участвовать в дискуссиях, 

размышлять о музыке и музыкантах, выражать своё 

отношение в письменных высказываниях, Расширять 

представления об ассоциативно-образных связях 

музыки с другими видами искусства. Раскрывать 

драматургию развития музыкальных образов 

симфонической музыки на основе формы allegro.  

 



 

  

  

  Воспринимать контраст образных сфер как принцип 

драматургического развития в симфонии. 

Рассуждать о содержании симфоний разных 

композиторов. Вести дискуссию, осуществлять 

поиск ответов на проблемные вопросы, используя 

интернет-ресурсы.  



 

  

  

Традиции и 

новаторство в 

музыке  
18  

  .Размышлять о традициях и новаторстве в 

произведениях разных жанров и стилей. Оперировать 

терминами и понятиями музыкального искусства. 

Расширять представления об оперном искусстве 

зарубежных композиторов. Выявлять особенности 

драматургии классической оперы. Проявлять 

стремление к продуктивному общению со 

сверстниками, учителями; (в устной и письменной 

речи) собственную точку зрения, принимать (или 

опровергать) мнение собеседника, участвовать в 

дискуссиях, спорах по поводу различных явлений в 

музыке и других видах искусства. Понимать 

художественный язык, особенности современной 

музыкальной драматургии как новаторского способа 

подачи литературных сюжетов. Анализировать 

особенности современной музыкальной драматургии 

как новаторского способа подачи литературных 

сюжетов. Оценивать современные исполнительские 

интерпретации классической музыки с 

духовнонравственных и эстетических позиций; 

видеть границы между новаторскими тенденциями, 

развивающими традиции и разрушающими их. 

Эмоционально и осознанно воспринимать образное 

содержание и особенности развития музыкального 

материала ирструментально-симфонической музыки. 

Устанавливать ассоциативно-образные связи 

явлений жизни и искусства на основе анализа 

музыкальных образов. Выражать личностное 

отношение, уважение к прошлому и настоящему 

страны, воссозданному в разных видах искусства. 

Уважительно относиться к религиозным чувствам, 

взглядам людей; осознавать значение религии в 

развитии культуры и истории, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности. Самостоятельно осуществлять 

музыкально-практическую, творческую 

деятельность: пение, игра на музыкальных 

инструментах, включая синтезатор, пластическое 

интонирование, музыкально-ритмические движения,  



 

  

  

  свободное дирижирование, инсценировка песен и 

фрагментов музыкальных спектаклей, программных 

сочинений. Общаться и сотрудничать со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе музыкально-образовательной, 

общественно-полезной, исследовательской и других 

видов деятельности. Понимать свою ответственность 

за достижение общего художественно-эстетического 

результата. Участвовать в концертных 

представлениях для одноклассников и родителей, в 

подготовке и защите исследовательских проектов.  

Активно применять информационно- 

коммуникационные технологии в целях 

самообразования.   

  

  

  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение  

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Программы по музыке для 5- 8 класса авторов: 

Рабочая программа. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.  

Критской. М.: Просвещение 2017 г.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. 5 класс»: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. 6 класс»: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. 7 класс»: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  



 

  

  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. 8 класс»: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 

5 класс»: пособие для учителя / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 

6 класс»: пособие для учителя / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 

7 класс»: пособие для учителя / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 

8 класс»: пособие для учителя / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

   Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 

классы»: пособие для учителей / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

   Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Уроки музыки. Поурочные разработки. 7-8 

классы»: пособие для учителей / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

Электронные формы учебников (ЭФУ)  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. 5 класс»: МР3 диск для общеобразоват. 

учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  



 

  

  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. 6 класс»: МР3 диск для общеобразоват. 

учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. 7 класс»: МР3 диск для общеобразоват. 

учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. 8 класс»: МР3 диск для общеобразоват. 

учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; под ред. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс». (МР3)  

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс». (МР3)  

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс». (МР3)  

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.8 класс».(МР3)  

  

  

  

  

  



 

  

  

Приложение № 14  

  

2.2.2.14. Рабочая программа по предмету «Технология». 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии  для 5—9 классов в МБОУ СОШ №25 

составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

- Примерной программы по технологии  для основной школы;  

- Программы по технологии  для 5- 8 класса авторов:  А.Т. Тищенко, Н.В.  

Синица.– М.: Вентана - Граф, 2016 г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;        - 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Программа включает общую характеристику учебного предмета 

«Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности, описание 

учебнометодического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета.  

Программа по технологии является основой для составления авторских 

программ и учебников. При этом авторы программ и учебников могут посвоему 

структурировать учебный материал, дополнять его новыми сюжетными 



 

  

  

линиями, перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем в 

соответствии с имеющимися социально-экономическими условиями, 

национальными традициями, учебно-материальной базой образовательного 

учреждения, с учётом интересов, потребностей и индивидуальных способностей 

обучающихся.  

Функции программы по учебному предмету «Технология»:  

■ нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 

объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам 

учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу);  

■ плановое построение содержания учебного процесса, включающее 

планирование последовательности изучения технологии в основной школе и 

учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение 

учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся;  

■ общеметодическое руководство учебным процессом, включающее 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Программа учебного предмета «Технология» 

составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта их трудовой деятельности.  

Цели изученияучебного предмета «Технология»  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются:  

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

■ формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 



 

  

  

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники;  

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; ■ формирование у 

обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской 

деятельности;  

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности;  

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.              Общая 

характеристика учебного предмета «Технология»  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.  

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых 



 

  

  

изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьников не 

должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из интересов и 

склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий.  

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов и 

тем указанных выше направлений с сохранением объёма времени, отводимого 

на их изучение.  

Независимо  от  изучаемых  технологий  содержание 

 программы предусматривает  освоение  материала  по  следующим 

 сквозным образовательным линиям:  

■ культура, эргономика и эстетика труда;  

■ получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической 

 и технологической информации;  

■ основы черчения, графики и дизайна;  

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; ■ 

знакомство  с  миром профессий, выбор обучающимися 

 жизненных, профессиональных планов;  

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

■ технологическая культура производства;  

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии;  

■ распространённые технологии современного производства.  

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:  



 

  

  

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства;  

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

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

элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

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

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий;  

■ производительностью труда, реализацией продукции;  

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);  

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией;  

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения 

на производстве;  

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; овладеют  

■ основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной среды, 

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов;  

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера;  

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 



 

  

  

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда 

и технологии с использованием компьютера;  

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда;  

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием;  

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий;  

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека.  

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может 

подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учётом следующих положений:  

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научнотехнических достижений;  

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность;  

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; ■ 

возможность реализации общетрудовой и практической направленности 



 

  

  

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

■  возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовнонравственного, эстетического и физического развития обучающихся.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, 

что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — 

учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном 

году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану 

программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически 

возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 

проектной деятельности с начала учебного года  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 

стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьника выбрать 

такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися 

возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в 

программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста.   

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать 

для школьников летнюю технологическую практику за счёт времени из 

компонента образовательного учреждения. В период практики учащиеся под 

руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и 



 

  

  

наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-

технических коммуникаций и др.  

Обучение  технологии  предполагает  широкое  использование 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой 

при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий;  с  историей  и  искусством  при  изучении 

 технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Место учебного курса в  учебном плане  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности.  

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 204 учебных часа для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том 

числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из 

расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии может 

быть выделено за счёт резерва времени в базисном (образовательном) учебном 

плане.  

С  учётом  общих  требований  федерального 

 государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить:  



 

  

  

■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

■ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность;  

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научнотехнического прогресса;  

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» 

в основной школе:  

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности;  

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда;  

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации;  



 

  

  

■ развитие трудолюбия и 
 
ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения  

перспективных потребностей;  

■ ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду;  

■ становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей 

профессиональной  деятельности,  планирование  образовательной  и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива;  

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

■ определение адекватных имеющимся организационным и 

материальнотехническим 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  



 

  

  

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

■ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательнотрудовой деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  
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формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам;  

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты  освоения  обучающимися  предмета  

«Технология» в основной школе:  

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

■  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

■ определение адекватных имеющимся организационным и 

материальнотехническим 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная  

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов;  

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  
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■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

■ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательнотрудовой деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 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  безопасности  познавательно- 

 трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам;  
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■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

 познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: в познавательной сфере:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда;  

■  практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-  

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований;  

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  
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■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов;  

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены;  

■ выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения;  
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■ 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере:  оценивание своей способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; согласование своих потребностей и требований с потребностями и  

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; ■ 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение 

к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

1. выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности;  

2. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере:  

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 3. 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  
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4. умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественноприкладного творчества; художественное оформление объекта 

труда и оптимальное планирование работ;  

5. рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды;  

6. участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; , в коммуникативной сфере:  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

7. установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

8. сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;  

9. адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных  

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги; в физиолого-психологической сфере:  

10. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
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достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

11. соблюдение  необходимой  величины  усилий, 

 прикладываемых  к инструментам, с учётом технологических 

требований; сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. Содержание  

Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-технического 

обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса:  

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  



 

 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Электротехника  

Электромонтажные и сборочные технологии.  

Электротехнические устройства с элементами автоматики.  

Бытовые электроприборы.  

Технологии ведения дома   

Кулинария  

      Санитария и гигиена.  

Физиология питания.  

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола. Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  



 

 

Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремёсла  

Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов    

декоративно-прикладного искусства.  

Лоскутное шитьё.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах.  

  

Тематическое планирование 5 класс (девочки)  

Содержание тем  Кол-во  

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

  
Технологии домашнего 

хозяйства  

  
2  

Знакомиться с эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, эстетическими 

требованиями к интерьеру. Находить и 

представлять информацию об устройстве 

современной кухни. Планировать кухню с 

помощью шаблонов и ПК  

  

Электротехника  

  
1  

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах на кухне. Находить и 

представлять информацию об истории 

электроприборов. Изучать принципы 

действия и правила эксплуатации 

микроволновой печи и бытового 

холодильника  



 

 

Кулинария  

  
14  

Овладевать навыками личной гигиены 

при приготовлении пищи и  хранении 

продуктов.  
Организовывать  рабочее 

 место. Определять набор безопасных 

для здоровья моющих и чистящих средств для 

мытья посуды и уборки кабинета технологии.  
Осваивать безопасные приёмы работы 

с кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячей посудой, 

жидкостью.  
Оказывать  первую  помощь 

 при порезах и ожогах.  

Находить и представлять информацию 

о  содержании  в  пищевых 

 продуктах витаминов, 

 минеральных  солей  и 

микроэлементов.  Осваивать  

 



 

 

  исследовательские навыки при проведении 

лабораторных работ по определению качества 

пищевых продуктов и питьевой воды. 

Составлять индивидуальный режим питания и 

дневной рацион на основе пищевой пирамиды  
Приготавливать и оформлять 

бутерброды. Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах. Подсушивать хлеб 

для канапе в жарочном шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, 

какао). Проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств различных видов чая и кофе. 

Находить и представлять информацию о 

растениях, из которых можно приготовить 

горячие напитки. Дегустировать бутерброды и 

горячие напитки. Знакомиться с  

профессией пекарь  
Читать маркировку и штриховые коды 

на упаковках. Знакомиться с устройством 

кастрюли-кашеварки. Определять 

экспериментально оптимальное соотношение 

крупы и жидкости при варке гарнира из 

крупы. Готовить рассыпчатую, вязкую и 

жидкую кашу. Определять консистенцию 

блюда. Готовить гарнир из бобовых или 

макаронных изделий. Находить и 

представлять информацию о крупах и 

продуктах их переработки; о блюдах из круп, 

бобовых и макаронных изделий.  
Дегустировать блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Знакомиться с 

профессией повар  
Определять доброкачественность 

овощей и фруктов по внешнему виду и с 

помощью индикаторов. Выполнять 

кулинарную механическую обработку овощей 

и фруктов. Выполнять фигурную нарезку 

овощей для художественного оформления 

салатов. Осваивать безопасные приёмы 

работы ножом и приспособлениями для 

нарезки овощей. Отрабатывать точность и 

координацию движений при выполнении 

приёмов нарезки. Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Готовить салат из 

сырых овощей или фруктов. Осваивать 

безопасные приёмы тепловой обработки 

овощей. Готовить гарниры и блюда из 



 

 

варёных овощей. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд.  



 

 

 

  Находить и представлять информацию об 

овощах, применяемых в кулинарии, о блюдах 

из них, влиянии на сохранение здоровья 

человека, о способах тепловой обработки, 

способствующих сохранению питательных 

веществ и витаминов. Овладевать навыками 
деловых, уважительных, культурных  

отношений со всеми членами бригады  
Определять свежесть яиц с помощью 

овоскопа или подсоленной воды. Готовить 

блюда из яиц. Находить и представлять 

информацию о способах хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из яиц, способах 

оформления яиц к народным праздникам  
Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к завтраку. Подбирать 

столовые приборы и посуду для завтрака. 

Составлять меню завтрака. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. Выполнять 

сервировку стола к завтраку, овладевая 

навыками эстетического оформления стола. 

Складывать салфетки. Участвовать в ролевой 

игре «Хозяйка и гости за столом»  



 

 

Создание изделий из 

текстильных материалов  
22  

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон растительного 

происхождения. Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Изучать характеристики различных видов 

волокон и материалов: тканей, ниток, тесьмы, 

лент по коллекциям. Определять направление 

долевой нити в ткани. Исследовать свойства 

нитей основы и утка. Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. Определять виды 

переплетения нитей в ткани. Проводить 

анализ прочности окраски тканей. Находить и 

представлять информацию о производстве 

нитей и тканей в домашних условиях, об 

инструментах и приспособлениях, которыми 
пользовались для этих целей в старину.  

Изучать свойства тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями оператор 

прядильного производства  и ткач. Оформлять 

результаты исследований  
Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж швейного изделия в масштабе 

1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам.  

 



 

 

  Копировать готовую выкройку. Находить и 

представлять информацию об истории 

швейных изделий  
Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с электрическим 

приводом. Подготавливать швейную машину 

к работе: наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю 

нитки, выводить нижнюю нитку наверх. 

Выполнять прямую и зигзагообразную 

машинные строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям по прямой и с 

поворотом под углом с использованием 

переключателя вида строчек и регулятора 

длины стежка. Выполнять закрепки в начале и 

конце строчки с использованием клавиши 

шитья назад. Находить и представлять 

информацию об истории швейной машины. 

Овладевать безопасными приёмами труда  
Определять способ подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити, ширины ткани и 

направления рисунка, обмеловку с учётом 

припусков на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия. Находить и представлять 

информацию об истории создания 

инструментов для раскроя. Изготовлять 

образцы ручных работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью 

булавок; обмётывание косыми (или 

петельными) стежками; замётывание  
(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); смётывание. Изготовлять 

образцы машинных работ: обмётывание 

зигзагообразными стежками; застрачивание 

(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); стачивание. Проводить 

влажно-тепловую обработку на образцах 

машинных швов: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. Овладевать 



 

 

безопасными приёмами труда. Знакомиться с 

профессиями закройщик и портной.  



 

 

Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства родного 

края. Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы рукоделия. 

Анализировать особенности 

декоративноприкладного искусства народов 

России. Посещать краеведческий музей 

(музей этнографии, школьный музей). 

Находить и представлять информацию о 

народных промыслах своего региона, о 

способах и материалах, применяемых для 

украшения праздничной одежды в старину  
Зарисовывать природные мотивы с 

натуры и осуществлять их стилизацию.  
Выполнять эскизы орнаментов для салфетки,  

Художественные  
8 ремёсла  платка,  одежды, 

 декоративного  панно.  

Создавать графические композиции на листе 

бумаги или на ПК с помощью графического 

редактора  
Изучать различные виды техники 

лоскутного шитья. Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья на ПК с помощью 

графического редактора. Изготовлять 

шаблоны из картона или плотной бумаги. 

Подбирать лоскуты ткани соответствующего 

цвета, фактуры, волокнистого состава для 

создания лоскутного изделия. Изготовлять 

образцы лоскутных узоров. Обсуждать 

наиболее удачные работы. Находить и 

представлять информацию об истории  
лоскутного шитья  

Знакомиться с примерами творческих 

проектов пятиклассников. Определять цель и 

задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. Выполнять 

проект по разделу «Технологии жилого 

дома». Выполнять проект по разделу  
   «Кулинария». Выполнять проект по разделу  

Технологии творческой  21  «Создание  изделий  из  текстильных и 

опытнической деятельности  материалов». Выполнять проект по разделу 

«Художественные  ремёсла».  Оформлять портфолио  и  пояснительную 

 записку  к творческому  проекту.  Подготавливать электронную 

 презентацию  проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать 

творческий проект.  

  



 

 

Тематическое планирование 6 класс  

 

Содержание тем  Кол-во 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

  
Технологии домашнего 

хозяйства  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3  

Находить и представлять информацию 

об устройстве современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. Делать планировку 

комнаты подростка с помощью шаблонов и 

ПК. Выполнять эскизы с целью подбора 

материалов и цветового решения комнаты. 

Изучать виды занавесей для окон и выполнять 

макет оформления окон. Выполнять 

электронную презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили оформления 

интерьера» и др.  
Выполнять перевалку (пересадку) 

комнатных растений. Находить и 

представлять информацию о приёмах 

размещения комнатных растений, об их 

происхождении. Понимать значение понятий, 
связанных с уходом за растениями.  

Знакомиться с профессией садовник  



 

 

  

  

Кулинария  

  

  

  

14  

Определять  свежесть  рыбы 

органолептическими методами. Определять 

срок годности рыбных консервов. Подбирать 

инструменты  и  приспособления 

 для механической и кулинарной 

обработки рыбы.  
Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

рыбных блюд. Оттаивать и выполнять 

механическую кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. Выполнять 

механическую обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать готовить 

блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической обработки 

рыбных блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. Знакомиться с 

профессией повар. Находить и представлять 

информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов  
Определять  качество  мяса 

органолептическими методами. Подбирать 

инструменты  и  приспособления 

 для механической и кулинарной 

обработки мяса.  
Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

мясных блюд. Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать и 

готовить блюда из мяса. Проводить оценку  

 



 

 

  качества термической обработки мясных 

блюд.  
Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и представлять 

информацию о блюдах из мяса, соусах и 

гарнирах к мясным блюдам  
Определять качество птицы 

органолептическими методами. Подбирать 

инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки птицы. 

Планировать последовательность 

технологических операций. Осуществлять 

механическую кулинарную обработку птицы. 

Соблюдать безопасные приёмы работы с 

кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовить блюда из птицы. 

Проводить дегустацию блюд из птицы. 

Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Находить и представлять информацию 

о блюдах из птицы  
Определять качество продуктов для 

приготовления супа. Готовить бульон. 

Готовить и оформлять заправочный суп. 

Выбирать оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать безопасные 

приёмы труда при работе с горячей 

жидкостью. Осваивать приёмы мытья посуды 

и кухонного инвентаря. Читать 

технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд.  
Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных отношений со 

всеми членами бригады (группы). Находить и 

представлять информацию о различных супах  
Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к обеду. Подбирать 

столовые приборы и посуду для обеда. 

Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления обеда. Выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления стола.  



 

 

  

  

  
Создание изделий из 

текстильных материалов  

  

22  

Составлять коллекции тканей и 

нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовать свойства текстильных 

материалов из химических волокон. 

Подбирать ткань по волокнистому составу для 

различныхшвейных изделий. Находить и  

 



 

 

   представлять информацию о 

современныхматериалах из химических 

волокони об их применении в текстиле.  

Оформлять результаты исследований.  
Знакомиться с профессией операторна 

производстве химических волокон  

Снимать мерки с фигуры человекаи 

записывать результаты измерений.  

Рассчитывать  по  формулам 

отдельныеэлементы  чертежей  швейных 

изделий. Строить чертёж основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом.  
Находить и представлять информацию 

об истории швейных изделий  

Выполнять эскиз проектного изделия. 

Изучать  приёмы  моделирования 

 формы выреза горловины.  
Изучать приёмы моделирования 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Изучать приёмы моделирования отрезной 

плечевой одежды. Моделировать проектное 

швейное изделие. Изготовлять выкройки 

дополнительных деталей изделия: 

подкройных  обтачек   
и т. Д. Готовить выкройку проектного изделия 

к раскрою. Знакомиться с профессией 

технолог-конструктор швейного производства  
Изучать устройство машинной иглы. 

Выполнять  замену  машинной  иглы.  
Определять вид дефекта строчки по её виду. 

Изучать устройство регулятора натяжения 

верхней нитки. Подготавливать швейную 

машину к работе. Выполнять регулирование 

качества зигзагообразной и прямой строчек с 

помощью регулятора натяжения верхней 

нитки.  
Выполнять обмётывание петли на 

швейной машине. Пришивать пуговицу с 

помощью швейной машины. Овладевать 

безопасными приёмами работы на швейной 

машине. Находить и предъявлять 

информацию о фурнитуре для одежды, об 

истории пуговиц  
Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани, обмеловку  с учётом 

припусков на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия из ткани и прокладки. 

Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 



 

 

Выполнять правила безопасной работы 

утюгом. Изготовлять образцы ручных  



 

 

работ: перенос линий выкройки на детали 

кроя с помощью прямых копировальных 

стежков; примётывание; вымётывание. 

Изготовлять образцы машинных работ: 

притачивание и обтачивание. Проводить 

влажно-тепловую обработку на образцах. 

Обрабатывать мелкие детали (мягкий пояс, 

бретели и др.) проектного изделия обтачным 

швом. Выполнять подготовку проектного 

изделия к примерке. Проводить примерку 

проектного изделия.  Устранять дефекты 

после примерки. Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Находить и представлять 

информацию об истории швейных изделий, 

одежды. Овладевать безопасными приёмами 

труда. Знакомиться с профессией закройщик  

Изучать материалы и инструменты для 

вязания. Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и фотографировать наиболее  
   интересные вязаные изделия. Знакомиться с  

   профессией  вязальщица  текстильно- 

галантерейных изделий. Находить и 

Художественные ремёсла 8 представлять информацию об истории вязания  
   Подбирать спицы и нитки для вязания.  

 Вязать образцы спицами. Находить и представлять информацию о 

народных художественных промыслах, 

связанных с вязанием спицами. Создавать 

схемы для вязания с помощью ПК  

Знакомиться с примерами творческих 

проектов шестиклассников. Определять цель 

и задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. Выполнять 

проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять проект по разделу  
   «Кулинария». Выполнять проект по разделу  

Технологии творческой  21  «Создание  изделий  из  текстильных и 

опытнической деятельности  материалов». Выполнять проект по разделу 

«Художественные  ремёсла».  Оформлять портфолио  и  пояснительную 

 записку  к творческому  проекту.  Подготавливать электронную 

 презентацию  проекта.  
Составлять доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий проект  

  



 

 

Тематическое планирование 7 класс  

Содержание тем  Кол-во 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

Технологии  

домашнего хозяйства  

  
2  

Находить и представлять информацию 

об устройстве системы освещения жилого 

помещения. Выполнять электронную 

презентацию на тему «Освещение жилого 

дома». Знакомиться с понятием «умный дом». 

Находить и представлять информацию о видах 

коллекций, способах их систематизации и 

хранения. Знакомиться с профессией дизайнер  
Выполнять генеральную уборку 

кабинета технологии. Находить и представлять 

информацию о веществах, способных заменить 

вредные для окружающей среды синтетические 

моющие средства. Изучать средства для уборки 

помещений, имеющиеся в ближайшем 

магазине. Изучать санитарнотехнические 

требования, предъявляемые к уборке 

помещений  

  

Бытовые электроприборы  

  

1  

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и 

созданиямикроклимата в помещении. Находить 

и представлять информацию о видах и 

функциях климатических приборов. Подбирать 

современную бытовую технику с учётом 

потребностей доходов семьи  



 

 

Кулинария  

5  

Определять качество молока и 

молочных продуктов органолептическими 

методами. Определять срок годности молочных 

продуктов. Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

блюд. Осваивать безопасные приёмы  труда при 

работе с горячими жидкостями. Приготовлять 

молочный суп, молочную кашу или блюдо из 

творога. Определять качество молочного супа, 

каши, блюд из кисломолочных продуктов. 

Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией  мастер 

производства молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о кисломолочных 

продуктах, национальных молочных продуктах 

в регионе проживания  
 Определять  качество  мёда  

 



 

 

  органолептическими и лабораторными 

методами. Приготовлять изделия из жидкого 

теста. Дегустировать и определять качество 

готового блюда. Находить и представлять 

информацию о рецептах блинов, блинчиков и 

оладий, о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой блинов  
Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления теста, 

формования и выпечки мучных изделий. 

Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

теста и выпечки.Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить изделия из 

пресного слоёного теста. Выбирать и готовить 

изделия  из песочного теста. Сервировать стол, 

дегустировать, проводить оценку качества 

выпечки. Знакомиться с профессией кондитер. 

Находить и представлять информацию о 

народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой «жаворонков» из дрожжевого теста; о 

происхождении слова «пряник» и способах 

создания выпуклого рисунка на пряниках;о 

классической и современной (быстрой) 

технологиях приготовления слоёного теста; о 

происхождении традиционных названий 

изделий из теста  
Подбирать продукты, инструментыи 

приспособления для приготовлениясладостей, 

десертов и напитков. Планировать 

последовательностьтехнологических операций 

по приготовлению изделий. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать, готовить 

и оформлять сладости, десерты и напитки. 

Дегустировать и определять качество 

приготовленныхсладких блюд. Знакомиться с 

профессией кондитерсахаристых изделий. 

Находить и представлять информацию о видах 

сладостей, десертов  и напитков, способах 

нахождения рецептов для их приготовления  
Подбирать столовое бельё для 

сервировки сладкого стола. Подбирать 

столовые приборы  и посуду для сладкого 

стола. Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

сладкого стола. Выполнять сервировку 

сладкого стола, овладевая навыками его  

эстетического оформления. Разрабатывать 

пригласительный билет на праздник с помощью 

ПК.  



 

 

 



 

 

Создание изделий из 

текстильных материалов  

8  

  

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения. Оформлять результаты 

исследований. Изучать свойства шерстяныхи 

шёлковых тканей. Определять сырьевой состав 

тканей. Находить и представлять информацию 

о шёлкоткачестве. Оформлять результаты 

исследований  
Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить 

чертёж прямой юбки. Находить и представлять 

информацию о конструктивных особенностях 

поясной одежды  
Выполнять эскиз проектного изделия. 

Изучать приёмы моделирования юбки с 

расширением книзу. Изучать приёмы 

моделирования юбки со складками. 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Получать выкройку швейного изделия из 

журнала мод. Готовить выкройку проектного  

изделия к раскрою. Знакомиться с профессией 

художник по костюму и текстилю. Находить и 

представлять информацию о выкройках  
Выполнять чистку и смазку швейной 

машины.  Находить  и  представлять 

информацию  о  видах  швейных  машин  

последнего поколения  
Выполнять  экономную  раскладку 

выкроек поясного изделия на ткани, обмеловку 

с учётом припусков на швы. Выкраивать косую 

бейку. Выполнять раскрой проектного изделия.  
Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Выполнять правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: 

подшивание прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками. Выполнять 

подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания. Стачивать косую 

бейку. Изготовлять образцы машинных швов: 

краевого окантовочного с закрытым срезом и с 

открытым срезом. Обрабатывать средний шов 

юбки с застёжкой-молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать одностороннюю, 

встречную или бантовую складку  на проектном 

изделии или образцах. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. Проводить 



 

 

примерку проектного изделия. Устранять 

дефекты после примерки.  



 

 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки  

Изучать материалы и инструменты для 

росписи тканей. Подготавливать ткань к 

росписи. Создавать эскиз росписи по ткани. 

Выполнять образец росписи ткани в технике 

холодного батика. Знакомиться с профессией 

художник росписи по ткани. Находить и 

представлять информацию об истории 

возникновения техники батик в различных 

странах  
Подбирать материалы и оборудование  

Художественные ремёсла  8  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. Создавать схемы для 

вышивки в технике крест с помощью ПК. 

Знакомиться с профессией вышивальщица.   
Находить и представлять информацию 

об истории лицевого шитья,  истории вышивки 

лентами в России и за рубежом.  

Знакомиться с примерами творческих 

проектов семиклассников.  
Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства».  
Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Технологии творческой и опытнической деятельности  10  Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий  из  текстильных  материалов».  

 Выполнять  проект  по  разделу  
«Художественные ремёсла». Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать 



 

 

электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта.  
Защищать творческий проект  

  

Тематическое планирование 8 класс  

Содержание темы  Количество 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

Технологии домашнего 

хозяйства  

  

4  

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой фильтрации воды 

(на лабораторном стенде). Определять 

составляющие системы водоснабжения и 

канализациив школе и дома. Определять 

расходи стоимость горячей и холодной 

водыза месяц  

Электротехника  12  

Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Знакомиться с 

устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Знакомиться со 

способом  защиты электронных приборов 

от скачков напряжения   
Читать  простые 

 электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследовать работу цепи 

при различных вариантах её сборки.  
Ознакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их 

использования; выполнять упражнения по 

несложному электромонтажу. 

Использовать пробник для поиска обрыва в 

простых  

электрических цепях  
Знакомиться со схемой квартирной 

электропроводки. Определять расход и 

стоимость электроэнергии за месяц. 

Знакомиться с устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики  



 

 

Семейная экономика  6  

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность  

Современное 

производство и  
профессиональное 

самоопределение  

4  

Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность»,«квалификация»  

Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному справочникус 

массовыми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. Искать 

информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального 

образования. Проводить диагностику 

склонностей и качеств личности. Строить 

планы профессионального образования и 

трудоустройства  

Технологии творческой 

и опытнической деятельности  
8  

Обосновывать тему творческого 

проекта. Находить и изучать информацию 

по проблеме, формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать необходимую 

документацию и презентацию с помощью 

ПК. Выполнять  проект и анализировать 

результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и проводить 

презентацию проекта.  

  

Тематическое планирование 5 класс (мальчики)  

  

Содержание темы  
Количество 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  



 

 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов  

50  Распознавать материалы по внешнему 

виду. Читать и оформлять графическую 

документацию. Организовывать рабочее 

место. Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять измерения.  
Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять детали и 

изделия по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим 

картам.   

Соблюдать правила безопасного труда  
Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы.  
Организовывать  рабочее  место  для  

 

  слесарной обработки. Знакомиться с 

устройством слесарного верстака и тисков. 

Убирать рабочее место. Читать 

техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разрабатывать 

технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Изготовлять детали из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Выполнять 

сборку и отделку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов.  
Контролировать качество изделий, 

выявлять и устранять дефекты. Соблюдать 

правила безопасного труда  
Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять 

работы на настольном сверлильном станке. 

Применять контрольно-измерительные 

инструменты при сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и устранять их.  

Соблюдать правила безопасного труда 

Выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком.  
Отделывать изделия из древесины 

выжиганием. Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Соблюдать правила 

безопасного труда. Представлять 

презентацию результатов труда.  



 

 

  

Технологии домашнего 

хозяйства  
6  Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку 

обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Осваивать технологии 

удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдать правила безопасного труда и 

гигиены. Изготовлять полезные для дома 

вещи  
Оценивать микроклимат в помещении. 

Подбирать бытовую технику по рекламным 

проспектам. Разрабатывать план 

размещения осветительных приборов. 

Разрабатывать варианты размещения 

бытовых приборов  



 

 

  

Технологии 

исследовательской и  

12 ч  Обосновывать выбор изделия на основе 

личных потребностей. Находить 

необходимую информацию с  

опытнической деятельности  использованием сети Интернет. Выбирать 

вид изделия. Определять состав деталей. 

Выполнять  эскиз,  модель  изделия. 

Составлять  учебную  инструкционную 

карту. Изготовлять детали, собирать и 

отделывать изделия. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия. 

Подготавливать пояснительную записку.  
 Оформлять  проектные  материалы.  

Проводить презентацию проекта  

  

  

  

  

Тематическое планирование 6 класс (мальчики)  

  

  

Содержание темы  
Количество 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  



 

 

Технологии обработки 

конструкционных материалов  
50  Распознавать природные пороки 

древесины в заготовках. Читать 

сборочные чертежи. Определять 

последовательностьсборкиизделия по 

технологической документации. 

Изготовлять изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическуюиконическуюформу. 

Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. 

Использовать ПК для подготовки 

графическойдокументации.Соблюдать 

правила безопасного труда  
Управлять токарным станком для 

обработки древесины. Точить детали 

цилиндрической и конической формы 

на токарном станке. Применять 

контрольно-измерительные  
инструменты при выполнении токарных 

работ. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станке Распознавать 

виды материалов. Оценивать их 

технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и 

технологические карты изготовления 

изделий из сортового проката, в том 

числе с применением ПК. Отрабатывать 

навыки ручной слесарной обработки 

заготовок.  

 



 

 

  Измерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать правила 

безопасного труда.  
Распознавать составные части машин. 

Знакомиться с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями  
(шпоночными,  шлицевыми).  
Определять передаточное отношение 

зубчатой передачи. Определять 

передаточное отношение зубчатой 

передачи.  
Применять современные ручные 

технологические машины и механизмы 

при изготовлении изделий.   
Разрабатывать  изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. 

Выбирать материалы и заготовки для 

резьбы по дереву. Осваивать приёмы 

выполнения основных операций 

ручными инструментами. Изготовлять 

изделия, содержащие художественную 

резьбу, по эскизам и чертежам. 
Представлять презентацию изделий.  

Соблюдать правила безопасного труда.  

Технологиидомашнего хозяйства  8  Закреплять  детали  интерьера  
(настенные предметы: стенды, полочки, 

картины). Пробивать (сверлить) 

отверстия в стене, устанавливать 

крепёжные детали.  
Проводить несложные ремонтные 

штукатурные работы. Работать 

инструментами для штукатурных работ. 

Разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами. Изучать 

виды обоев, осуществлять подбор обоев 

по образцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев (на 

лабораторном стенде).  
Знакомиться с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. 

Изготовлять резиновые шайбы и 

прокладки к вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку кранов 

и смесителей (на лабораторном стенде). 

Заменять резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. Очищать 

аэратор смесителя.  

Технологии исследовательской и  10  Коллективно  анализировать опытнической 

деятельности  возможности  изготовления  изделий,   предложенных 



 

 

учащимися в качестве творческих проектов. Конструировать и проектировать детали с 

помощью ПК.  
Разрабатывать чертежи и 

технологические карты. Изготовлять 

детали и контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. Применять ПК 

при проектировании изделий.  

  

  

  

 

Тематическое планирование 7 класс (мальчики)  

  

Содержание темы  
Количество 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  



 

 

Технологии обработки 

конструкционных материалов  
26  

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты.  
Рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей. Изготовлять изделия 

из древесины с шиповым соединением 

брусков. Соединять детали из 

древесины шкантами и шурупами в 

нагель. Изготовлять детали и изделия 

различных геометрических форм по 

чертежам и технологическим картам. 

Точить детали из древесины по 

чертежам, технологическим картам. 

Применять разметочные и контрольно- 

измерительные инструменты  при 

изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные 

изделия из древесины. Соблюдать 

правила безопасного труда при работе 

на станках.  
Знакомиться с термической 

обработкой стали. Получать навыки 

нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять 

дефекты и устранять их. Изготовлять 

детали из тонколистового металла,  

 



 

 

  проволоки, искусственных материалов 

по чертежам и технологическим  

картам  
Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных и  

фрезерных работ. Управлять 

токарновинторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и настраивать 

станки. Соблюдать правила 

безопасного труда. Разрабатывать 

операционные карты для изготовления 

деталей вращения и деталей, 

получаемых фрезерованием. 

Изготовлять детали из металла и 

искусственных материалов на 

токарном и фрезерном станках по 

чертежам и технологическим картам. 

Изготовлять мозаику из шпона. 

Осваивать технологию изготовления 

изделия тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в технике 

просечного металла. Знакомиться с 

технологией изготовления 

металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать правила 

безопасного труда.  

Технологии домашнего хозяйства  2 ч  Изучать технологию малярных работ. 

Выполнять несложные ремонтные 

малярные работы в школьных 

мастерских. Знакомиться с 

технологией плиточных работ. 

Заменять отколовшуюся плитку на 

участке стены под руководством 

учителя. Соблюдать правила  

безопасного труда  



 

 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности  
6  Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов.   

Искать необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для проектного 

изделия с использованием ПК. 

Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать варианты 

рекламы. Оформлять проектные 

материалы. Подготавливать 

электронную презентацию проекта.  
  

  

Тематическое планирование 8 класс (мальчики)  

  

Содержание темы  
Количество 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

Технологии домашнего хозяйства  10  

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном  

стенде)  
Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи.  
Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с 

учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность. Определять 

составляющие системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома. 

Знакомиться с конструкцией типового 

смывного бачка (на учебном стенде). 

Изготовлять приспособление для 

чистки канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные 

устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном 

стенде).  



 

 

Электротехника  20  Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из 

деталей конструктора .с 

гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при 

различных вариантах её сборки.  
Знакомиться с видами 

электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать 

пробник для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. Учиться 

изготовлять удлинитель. Выполнять 

правила безопасности и 

электробезопасности. Собирать модель 

квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. Испытывать  

 



 

 

  созданную модель автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора).  
Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. 

Исследовать характеристики 

источников света. Подбирать 

оборудование с учётом гигиенических и 

функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной 

эксплуатации электроустановок.  
Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность, «квалификация». 

Знакомиться по Единому тарифно- 

квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. 

Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке 

труда. Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства.  



 

 

Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение  

4  Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность, «квалификация». 

Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке 

труда. Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы  

 

 

профессионального 

трудоустройства.  
образования  и  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обучение 

УМК  Технология. «Технологии ведения дома»: Учебник 5, 6, 7, 8 кл. 

/Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.- М.: Вертана-Граф.   

Технология. «Технологии ведения дома»: Рабочие тетради. /Н.В.Синица, 

Н.А.Буглаева.- М.: Вентана-Граф.   

Технология. «Технологии ведения дома»: Методическое пособие./Н.В.Синица– 

М.: Вентана-Граф.  

Технология. «Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко - М.: 

Вертана-Граф.  



 

 

Приложение № 14  

  

2.2.2.14. Рабочая программа по предмету «Технология». 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии  для 5—9 классов в МБОУ СОШ №25 

составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

- Примерной программы по технологии  для основной школы;  

- Программы по технологии  для 5- 8 класса авторов:  А.Т. Тищенко, Н.В.  

Синица.– М.: Вентана - Граф, 2016 г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;        - 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Программа включает общую характеристику учебного предмета 

«Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности, описание 

учебнометодического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета.  

Программа по технологии является основой для составления авторских 

программ и учебников. При этом авторы программ и учебников могут посвоему 

структурировать учебный материал, дополнять его новыми сюжетными 



 

 

линиями, перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем в 

соответствии с имеющимися социально-экономическими условиями, 

национальными традициями, учебно-материальной базой образовательного 

учреждения, с учётом интересов, потребностей и индивидуальных способностей 

обучающихся.  

Функции программы по учебному предмету «Технология»:  

■ нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 

объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам 

учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу);  

■ плановое построение содержания учебного процесса, включающее 

планирование последовательности изучения технологии в основной школе и 

учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение 

учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся;  

■ общеметодическое руководство учебным процессом, включающее 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Программа учебного предмета «Технология» 

составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта их трудовой деятельности.  

Цели изученияучебного предмета «Технология»  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются:  

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

■ формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 



 

 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники;  

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; ■ формирование у 

обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской 

деятельности;  

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности;  

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.              Общая 

характеристика учебного предмета «Технология»  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.  

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых 



 

 

изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьников не 

должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из интересов и 

склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий.  

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов и 

тем указанных выше направлений с сохранением объёма времени, отводимого 

на их изучение.  

Независимо  от  изучаемых  технологий  содержание 

 программы предусматривает  освоение  материала  по  следующим 

 сквозным образовательным линиям:  

■ культура, эргономика и эстетика труда;  

■ получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической 

 и технологической информации;  

■ основы черчения, графики и дизайна;  

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; ■ 

знакомство  с  миром профессий, выбор обучающимися 

 жизненных, профессиональных планов;  

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

■ технологическая культура производства;  

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии;  

■ распространённые технологии современного производства.  

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:  



 

 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства;  

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

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

элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

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

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий;  

■ производительностью труда, реализацией продукции;  

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);  

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией;  

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения 

на производстве;  

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; овладеют  

■ основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной среды, 

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов;  

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера;  

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 



 

 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда 

и технологии с использованием компьютера;  

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда;  

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием;  

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий;  

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека.  

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может 

подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учётом следующих положений:  

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научнотехнических достижений;  

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность;  

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; ■ 

возможность реализации общетрудовой и практической направленности 



 

 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

■  возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовнонравственного, эстетического и физического развития обучающихся.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, 

что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — 

учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном 

году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану 

программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически 

возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 

проектной деятельности с начала учебного года  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 

стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьника выбрать 

такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися 

возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в 

программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста.   

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать 

для школьников летнюю технологическую практику за счёт времени из 

компонента образовательного учреждения. В период практики учащиеся под 

руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и 



 

 

наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-

технических коммуникаций и др.  

Обучение  технологии  предполагает  широкое  использование 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой 

при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий;  с  историей  и  искусством  при  изучении 

 технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Место учебного курса в  учебном плане  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности.  

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 204 учебных часа для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том 

числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из 

расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии может 

быть выделено за счёт резерва времени в базисном (образовательном) учебном 

плане.  

С  учётом  общих  требований  федерального 

 государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить:  



 

 

■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

■ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность;  

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научнотехнического прогресса;  

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» 

в основной школе:  

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности;  

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда;  

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации;  



 

 

■ развитие трудолюбия и 
 
ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения  

перспективных потребностей;  

■ ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду;  

■ становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей 

профессиональной  деятельности,  планирование  образовательной  и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива;  

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

■ определение адекватных имеющимся организационным и 

материальнотехническим 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  



 

 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

■ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательнотрудовой деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  



■  

 

  

формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам;  

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты  освоения  обучающимися  предмета  

«Технология» в основной школе:  

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

■  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

■ определение адекватных имеющимся организационным и 

материальнотехническим 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная  

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов;  

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  



■  

 

  

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

■ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательнотрудовой деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 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  безопасности  познавательно- 

 трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам;  



■  

 

  

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

 познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: в познавательной сфере:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда;  

■  практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-  

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований;  

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  



■  

 

  

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов;  

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены;  

■ выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения;  



■  

 

  

■ 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере:  оценивание своей способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; согласование своих потребностей и требований с потребностями и  

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; ■ 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение 

к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

3. выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности;  

4. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере:  

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 3. 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  



■  

 

  

12. умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественноприкладного творчества; художественное оформление объекта 

труда и оптимальное планирование работ;  

13. рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды;  

14. участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; , в коммуникативной сфере:  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

15. установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

16. сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;  

17. адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных  

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги; в физиолого-психологической сфере:  

18. 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;  

19. соблюдение  необходимой  величины  усилий, 

 прикладываемых  к инструментам, с учётом технологических 

требований; сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. Содержание  

Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-технического 

обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса:  

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  



■  

 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Электротехника  

Электромонтажные и сборочные технологии.  

Электротехнические устройства с элементами автоматики.  

Бытовые электроприборы.  

Технологии ведения дома   

Кулинария  

      Санитария и гигиена.  

Физиология питания.  

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола. Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Свойства 

текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  



■  

 

Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремёсла  

Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов    

декоративно-прикладного искусства.  

Лоскутное шитьё.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах.  

  

Тематическое планирование 5 класс (девочки)  

Содержание тем  Кол-во  

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

  
Технологии домашнего 

хозяйства  

  
2  

Знакомиться с эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, эстетическими 

требованиями к интерьеру. Находить и 

представлять информацию об устройстве 

современной кухни. Планировать кухню с 

помощью шаблонов и ПК  

  

Электротехника  

  
1  

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах на кухне. Находить и 

представлять информацию об истории 

электроприборов. Изучать принципы 

действия и правила эксплуатации 

микроволновой печи и бытового 

холодильника  



■  

 

Кулинария  

  
14  

Овладевать навыками личной гигиены 

при приготовлении пищи и  хранении 

продуктов.  
Организовывать  рабочее 

 место. Определять набор безопасных 

для здоровья моющих и чистящих средств для 

мытья посуды и уборки кабинета технологии.  
Осваивать безопасные приёмы работы 

с кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячей посудой, 

жидкостью.  
Оказывать  первую  помощь 

 при порезах и ожогах.  

Находить и представлять информацию 

о  содержании  в  пищевых 

 продуктах витаминов, 

 минеральных  солей  и 

микроэлементов.  Осваивать  

 



■  

 

  исследовательские навыки при проведении 

лабораторных работ по определению качества 

пищевых продуктов и питьевой воды. 

Составлять индивидуальный режим питания и 

дневной рацион на основе пищевой пирамиды  
Приготавливать и оформлять 

бутерброды. Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах. Подсушивать хлеб 

для канапе в жарочном шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, 

какао). Проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств различных видов чая и кофе. 

Находить и представлять информацию о 

растениях, из которых можно приготовить 

горячие напитки. Дегустировать бутерброды и 

горячие напитки. Знакомиться с  

профессией пекарь  
Читать маркировку и штриховые коды 

на упаковках. Знакомиться с устройством 

кастрюли-кашеварки. Определять 

экспериментально оптимальное соотношение 

крупы и жидкости при варке гарнира из 

крупы. Готовить рассыпчатую, вязкую и 

жидкую кашу. Определять консистенцию 

блюда. Готовить гарнир из бобовых или 

макаронных изделий. Находить и 

представлять информацию о крупах и 

продуктах их переработки; о блюдах из круп, 

бобовых и макаронных изделий.  
Дегустировать блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Знакомиться с 

профессией повар  
Определять доброкачественность 

овощей и фруктов по внешнему виду и с 

помощью индикаторов. Выполнять 

кулинарную механическую обработку овощей 

и фруктов. Выполнять фигурную нарезку 

овощей для художественного оформления 

салатов. Осваивать безопасные приёмы 

работы ножом и приспособлениями для 

нарезки овощей. Отрабатывать точность и 

координацию движений при выполнении 

приёмов нарезки. Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Готовить салат из 

сырых овощей или фруктов. Осваивать 

безопасные приёмы тепловой обработки 

овощей. Готовить гарниры и блюда из 



■  

 

варёных овощей. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд.  



■  

 

 

  Находить и представлять информацию об 

овощах, применяемых в кулинарии, о блюдах 

из них, влиянии на сохранение здоровья 

человека, о способах тепловой обработки, 

способствующих сохранению питательных 

веществ и витаминов. Овладевать навыками 
деловых, уважительных, культурных  

отношений со всеми членами бригады  
Определять свежесть яиц с помощью 

овоскопа или подсоленной воды. Готовить 

блюда из яиц. Находить и представлять 

информацию о способах хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из яиц, способах 

оформления яиц к народным праздникам  
Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к завтраку. Подбирать 

столовые приборы и посуду для завтрака. 

Составлять меню завтрака. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. Выполнять 

сервировку стола к завтраку, овладевая 

навыками эстетического оформления стола. 

Складывать салфетки. Участвовать в ролевой 

игре «Хозяйка и гости за столом»  



■  

 

Создание изделий из 

текстильных материалов  
22  

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон растительного 

происхождения. Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Изучать характеристики различных видов 

волокон и материалов: тканей, ниток, тесьмы, 

лент по коллекциям. Определять направление 

долевой нити в ткани. Исследовать свойства 

нитей основы и утка. Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. Определять виды 

переплетения нитей в ткани. Проводить 

анализ прочности окраски тканей. Находить и 

представлять информацию о производстве 

нитей и тканей в домашних условиях, об 

инструментах и приспособлениях, которыми 
пользовались для этих целей в старину.  

Изучать свойства тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями оператор 

прядильного производства  и ткач. Оформлять 

результаты исследований  
Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж швейного изделия в масштабе 

1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам.  
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  Копировать готовую выкройку. Находить и 

представлять информацию об истории 

швейных изделий  
Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с электрическим 

приводом. Подготавливать швейную машину 

к работе: наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю 

нитки, выводить нижнюю нитку наверх. 

Выполнять прямую и зигзагообразную 

машинные строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям по прямой и с 

поворотом под углом с использованием 

переключателя вида строчек и регулятора 

длины стежка. Выполнять закрепки в начале и 

конце строчки с использованием клавиши 

шитья назад. Находить и представлять 

информацию об истории швейной машины. 

Овладевать безопасными приёмами труда  
Определять способ подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити, ширины ткани и 

направления рисунка, обмеловку с учётом 

припусков на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия. Находить и представлять 

информацию об истории создания 

инструментов для раскроя. Изготовлять 

образцы ручных работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью 

булавок; обмётывание косыми (или 

петельными) стежками; замётывание  
(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); смётывание. Изготовлять 

образцы машинных работ: обмётывание 

зигзагообразными стежками; застрачивание 

(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); стачивание. Проводить 

влажно-тепловую обработку на образцах 

машинных швов: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами труда. Знакомиться с 

профессиями закройщик и портной.  



■  

 

Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства родного 

края. Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы рукоделия. 

Анализировать особенности 

декоративноприкладного искусства народов 

России. Посещать краеведческий музей (музей 

этнографии, школьный музей). Находить и 

представлять информацию о народных 

промыслах своего региона, о способах и 

материалах, применяемых для украшения 

праздничной одежды в старину  
Зарисовывать природные мотивы с 

натуры и осуществлять их стилизацию.  
Выполнять эскизы орнаментов для салфетки,  

Художественные  
8 ремёсла  платка,  одежды, 

 декоративного  панно.  

Создавать графические композиции на листе 

бумаги или на ПК с помощью графического 

редактора  
Изучать различные виды техники 

лоскутного шитья. Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья на ПК с помощью 

графического редактора. Изготовлять 

шаблоны из картона или плотной бумаги. 

Подбирать лоскуты ткани соответствующего 

цвета, фактуры, волокнистого состава для 

создания лоскутного изделия. Изготовлять 

образцы лоскутных узоров. Обсуждать 

наиболее удачные работы. Находить и 

представлять информацию об истории  
лоскутного шитья  

Знакомиться с примерами творческих 

проектов пятиклассников. Определять цель и 

задачи проектной деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. Выполнять проект по 

разделу «Технологии жилого дома». 

Выполнять проект по разделу  
   «Кулинария». Выполнять проект по разделу  

Технологии творческой  21  «Создание  изделий  из  текстильных и 

опытнической деятельности  материалов». Выполнять проект по разделу 

«Художественные  ремёсла».  Оформлять портфолио  и  пояснительную 

 записку  к творческому  проекту.  Подготавливать электронную 

 презентацию  проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать 

творческий проект.  

  



■  

 

Тематическое планирование 6 класс  

 

Содержание тем  Кол-во 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

  
Технологии домашнего 

хозяйства  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3  

Находить и представлять информацию 

об устройстве современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. Делать планировку 

комнаты подростка с помощью шаблонов и 

ПК. Выполнять эскизы с целью подбора 

материалов и цветового решения комнаты. 

Изучать виды занавесей для окон и выполнять 

макет оформления окон. Выполнять 

электронную презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили оформления 

интерьера» и др.  
Выполнять перевалку (пересадку) 

комнатных растений. Находить и 

представлять информацию о приёмах 

размещения комнатных растений, об их 

происхождении. Понимать значение понятий, 
связанных с уходом за растениями.  

Знакомиться с профессией садовник  



■  

 

  

  

Кулинария  

  

  

  

14  

Определять  свежесть  рыбы 

органолептическими методами. Определять 

срок годности рыбных консервов. Подбирать 

инструменты  и  приспособления 

 для механической и кулинарной 

обработки рыбы.  
Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

рыбных блюд. Оттаивать и выполнять 

механическую кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. Выполнять 

механическую обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать готовить 

блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической обработки 

рыбных блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. Знакомиться с 

профессией повар. Находить и представлять 

информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов  
Определять  качество  мяса 

органолептическими методами. Подбирать 

инструменты  и  приспособления 

 для механической и кулинарной 

обработки мяса.  
Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

мясных блюд. Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать и 

готовить блюда из мяса. Проводить оценку  
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  качества термической обработки мясных 

блюд.  
Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и представлять 

информацию о блюдах из мяса, соусах и 

гарнирах к мясным блюдам  
Определять качество птицы 

органолептическими методами. Подбирать 

инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки птицы. 

Планировать последовательность 

технологических операций. Осуществлять 

механическую кулинарную обработку птицы. 

Соблюдать безопасные приёмы работы с 

кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовить блюда из птицы. 

Проводить дегустацию блюд из птицы. 

Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Находить и представлять информацию 

о блюдах из птицы  
Определять качество продуктов для 

приготовления супа. Готовить бульон. 

Готовить и оформлять заправочный суп. 

Выбирать оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать безопасные 

приёмы труда при работе с горячей 

жидкостью. Осваивать приёмы мытья посуды 

и кухонного инвентаря. Читать 

технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд.  
Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных отношений со 

всеми членами бригады (группы). Находить и 

представлять информацию о различных супах  
Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к обеду. Подбирать 

столовые приборы и посуду для обеда. 

Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления обеда. Выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления стола.  



■  

 

  

  

  
Создание изделий из 

текстильных материалов  

  

22  

Составлять коллекции тканей и 

нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовать свойства текстильных 

материалов из химических волокон. 

Подбирать ткань по волокнистому составу для 

различныхшвейных изделий. Находить и  
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   представлять информацию о 

современныхматериалах из химических 

волокони об их применении в текстиле.  

Оформлять результаты исследований.  
Знакомиться с профессией операторна 

производстве химических волокон  

Снимать мерки с фигуры человекаи 

записывать результаты измерений.  

Рассчитывать  по  формулам 

отдельныеэлементы  чертежей  швейных 

изделий. Строить чертёж основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом.  
Находить и представлять информацию 

об истории швейных изделий  

Выполнять эскиз проектного изделия. 

Изучать  приёмы  моделирования 

 формы выреза горловины.  
Изучать приёмы моделирования 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Изучать приёмы моделирования отрезной 

плечевой одежды. Моделировать проектное 

швейное изделие. Изготовлять выкройки 

дополнительных деталей изделия: 

подкройных  обтачек   
и т. Д. Готовить выкройку проектного изделия 

к раскрою. Знакомиться с профессией 

технолог-конструктор швейного производства  
Изучать устройство машинной иглы. 

Выполнять  замену  машинной  иглы.  
Определять вид дефекта строчки по её виду. 

Изучать устройство регулятора натяжения 

верхней нитки. Подготавливать швейную 

машину к работе. Выполнять регулирование 

качества зигзагообразной и прямой строчек с 

помощью регулятора натяжения верхней 

нитки.  
Выполнять обмётывание петли на 

швейной машине. Пришивать пуговицу с 

помощью швейной машины. Овладевать 

безопасными приёмами работы на швейной 

машине. Находить и предъявлять 

информацию о фурнитуре для одежды, об 

истории пуговиц  
Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани, обмеловку  с учётом 

припусков на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия из ткани и прокладки. 

Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 
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Выполнять правила безопасной работы 

утюгом. Изготовлять образцы ручных  
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работ: перенос линий выкройки на детали кроя 

с помощью прямых копировальных стежков; 

примётывание; вымётывание. Изготовлять 

образцы машинных работ: притачивание и 

обтачивание. Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах. Обрабатывать мелкие 

детали (мягкий пояс, бретели и др.) проектного 

изделия обтачным швом. Выполнять 

подготовку проектного изделия к примерке. 

Проводить примерку проектного изделия.  

Устранять дефекты после примерки. 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами труда. Знакомиться с 

профессией закройщик  

Изучать материалы и инструменты для 

вязания. Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и фотографировать наиболее  
   интересные вязаные изделия. Знакомиться с  

   профессией  вязальщица  текстильно- 

галантерейных изделий. Находить и 

Художественные ремёсла 8 представлять информацию об истории вязания  
   Подбирать спицы и нитки для вязания.  

 Вязать образцы спицами. Находить и представлять информацию о 

народных художественных промыслах, 

связанных с вязанием спицами. Создавать 

схемы для вязания с помощью ПК  

Знакомиться с примерами творческих 

проектов шестиклассников. Определять цель и 

задачи проектной деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. Выполнять проект по 

разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу  

   «Кулинария». Выполнять проект по разделу  

Технологии творческой  21  «Создание  изделий  из  текстильных и 

опытнической деятельности  материалов». Выполнять проект по разделу 

«Художественные  ремёсла».  Оформлять портфолио  и  пояснительную 

 записку  к творческому  проекту.  Подготавливать электронную 

 презентацию  проекта.  
Составлять доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий проект  
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Тематическое планирование 7 класс  

Содержание тем  Кол-во 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

Технологии  

домашнего хозяйства  

  
2  

Находить и представлять информацию 

об устройстве системы освещения жилого 

помещения. Выполнять электронную 

презентацию на тему «Освещение жилого 

дома». Знакомиться с понятием «умный дом». 

Находить и представлять информацию о видах 

коллекций, способах их систематизации и 

хранения. Знакомиться с профессией дизайнер  
Выполнять генеральную уборку 

кабинета технологии. Находить и представлять 

информацию о веществах, способных заменить 

вредные для окружающей среды синтетические 

моющие средства. Изучать средства для уборки 

помещений, имеющиеся в ближайшем 

магазине. Изучать санитарнотехнические 

требования, предъявляемые к уборке 

помещений  

  

Бытовые электроприборы  

  

1  

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и 

созданиямикроклимата в помещении. Находить 

и представлять информацию о видах и 

функциях климатических приборов. Подбирать 

современную бытовую технику с учётом 

потребностей доходов семьи  



■  

 

Кулинария  

5  

Определять качество молока и 

молочных продуктов органолептическими 

методами. Определять срок годности молочных 

продуктов. Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

блюд. Осваивать безопасные приёмы  труда при 

работе с горячими жидкостями. Приготовлять 

молочный суп, молочную кашу или блюдо из 

творога. Определять качество молочного супа, 

каши, блюд из кисломолочных продуктов. 

Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией  мастер 

производства молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о кисломолочных 

продуктах, национальных молочных продуктах 

в регионе проживания  
 Определять  качество  мёда  

 



■  

 

  органолептическими и лабораторными 

методами. Приготовлять изделия из жидкого 

теста. Дегустировать и определять качество 

готового блюда. Находить и представлять 

информацию о рецептах блинов, блинчиков и 

оладий, о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой блинов  
Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления теста, 

формования и выпечки мучных изделий. 

Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

теста и выпечки.Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить изделия из 

пресного слоёного теста. Выбирать и готовить 

изделия  из песочного теста. Сервировать стол, 

дегустировать, проводить оценку качества 

выпечки. Знакомиться с профессией кондитер. 

Находить и представлять информацию о 

народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой «жаворонков» из дрожжевого теста; о 

происхождении слова «пряник» и способах 

создания выпуклого рисунка на пряниках;о 

классической и современной (быстрой) 

технологиях приготовления слоёного теста; о 

происхождении традиционных названий 

изделий из теста  
Подбирать продукты, инструментыи 

приспособления для приготовлениясладостей, 

десертов и напитков. Планировать 

последовательностьтехнологических операций 

по приготовлению изделий. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать, готовить 

и оформлять сладости, десерты и напитки. 

Дегустировать и определять качество 

приготовленныхсладких блюд. Знакомиться с 

профессией кондитерсахаристых изделий. 

Находить и представлять информацию о видах 

сладостей, десертов  и напитков, способах 

нахождения рецептов для их приготовления  
Подбирать столовое бельё для 

сервировки сладкого стола. Подбирать 

столовые приборы  и посуду для сладкого 

стола. Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

сладкого стола. Выполнять сервировку 

сладкого стола, овладевая навыками его  

эстетического оформления. Разрабатывать 

пригласительный билет на праздник с помощью 

ПК.  



■  

 

 



■  

 

Создание изделий из 

текстильных материалов  

8  

  

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения. Оформлять результаты 

исследований. Изучать свойства шерстяныхи 

шёлковых тканей. Определять сырьевой состав 

тканей. Находить и представлять информацию 

о шёлкоткачестве. Оформлять результаты 

исследований  
Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить 

чертёж прямой юбки. Находить и представлять 

информацию о конструктивных особенностях 

поясной одежды  
Выполнять эскиз проектного изделия. 

Изучать приёмы моделирования юбки с 

расширением книзу. Изучать приёмы 

моделирования юбки со складками. 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Получать выкройку швейного изделия из 

журнала мод. Готовить выкройку проектного  

изделия к раскрою. Знакомиться с профессией 

художник по костюму и текстилю. Находить и 

представлять информацию о выкройках  
Выполнять чистку и смазку швейной 

машины.  Находить  и  представлять 

информацию  о  видах  швейных  машин  

последнего поколения  
Выполнять  экономную  раскладку 

выкроек поясного изделия на ткани, обмеловку 

с учётом припусков на швы. Выкраивать косую 

бейку. Выполнять раскрой проектного изделия.  
Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Выполнять правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: 

подшивание прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками. Выполнять 

подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания. Стачивать косую 

бейку. Изготовлять образцы машинных швов: 

краевого окантовочного с закрытым срезом и с 

открытым срезом. Обрабатывать средний шов 

юбки с застёжкой-молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать одностороннюю, 

встречную или бантовую складку  на проектном 

изделии или образцах. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. Проводить 



■  

 

примерку проектного изделия. Устранять 

дефекты после примерки.  



■  

 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки  

Изучать материалы и инструменты для 

росписи тканей. Подготавливать ткань к 

росписи. Создавать эскиз росписи по ткани. 

Выполнять образец росписи ткани в технике 

холодного батика. Знакомиться с профессией 

художник росписи по ткани. Находить и 

представлять информацию об истории 

возникновения техники батик в различных 

странах  
Подбирать материалы и оборудование  

Художественные ремёсла  8  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. Создавать схемы для 

вышивки в технике крест с помощью ПК. 

Знакомиться с профессией вышивальщица.   
Находить и представлять информацию 

об истории лицевого шитья,  истории вышивки 

лентами в России и за рубежом.  

Знакомиться с примерами творческих 

проектов семиклассников.  

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства».  
Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Технологии творческой и опытнической деятельности  10  Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий  из  текстильных  материалов».  

 Выполнять  проект  по  разделу  
«Художественные ремёсла». Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать 



■  

 

электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта.  
Защищать творческий проект  

  

Тематическое планирование 8 класс  

Содержание темы  Количество 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

Технологии домашнего 

хозяйства  

  

4  

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой фильтрации воды 

(на лабораторном стенде). Определять 

составляющие системы водоснабжения и 

канализациив школе и дома. Определять 

расходи стоимость горячей и холодной 

водыза месяц  

Электротехника  12  

Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Знакомиться с 

устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Знакомиться со 

способом  защиты электронных приборов 

от скачков напряжения   
Читать  простые 

 электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследовать работу цепи 

при различных вариантах её сборки.  
Ознакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их 

использования; выполнять упражнения по 

несложному электромонтажу. 

Использовать пробник для поиска обрыва в 

простых  

электрических цепях  
Знакомиться со схемой квартирной 

электропроводки. Определять расход и 

стоимость электроэнергии за месяц. 

Знакомиться с устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики  



■  

 

Семейная экономика  6  

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность  

Современное 

производство и  
профессиональное 

самоопределение  

4  

Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность»,«квалификация»  

Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному справочникус 

массовыми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. Искать 

информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального 

образования. Проводить диагностику 

склонностей и качеств личности. Строить 

планы профессионального образования и 

трудоустройства  

Технологии творческой 

и опытнической деятельности  
8  

Обосновывать тему творческого 

проекта. Находить и изучать информацию 

по проблеме, формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать необходимую 

документацию и презентацию с помощью 

ПК. Выполнять  проект и анализировать 

результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и проводить 

презентацию проекта.  

  

Тематическое планирование 5 класс (мальчики)  

  

Содержание темы  
Количество 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  



■  

 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов  

50  Распознавать материалы по внешнему 

виду. Читать и оформлять графическую 

документацию. Организовывать рабочее 

место. Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять измерения.  
Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять детали и 

изделия по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим 

картам.   

Соблюдать правила безопасного труда  
Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы.  
Организовывать  рабочее  место  для  

 

  слесарной обработки. Знакомиться с 

устройством слесарного верстака и тисков. 

Убирать рабочее место. Читать 

техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разрабатывать 

технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Изготовлять детали из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Выполнять 

сборку и отделку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов.  
Контролировать качество изделий, 

выявлять и устранять дефекты. Соблюдать 

правила безопасного труда  
Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять 

работы на настольном сверлильном станке. 

Применять контрольно-измерительные 

инструменты при сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и устранять их.  

Соблюдать правила безопасного труда 

Выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком.  
Отделывать изделия из древесины 

выжиганием. Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Соблюдать правила 

безопасного труда. Представлять 

презентацию результатов труда.  



■  

 

  

Технологии домашнего 

хозяйства  
6  Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку 

обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Осваивать технологии 

удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдать правила безопасного труда и 

гигиены. Изготовлять полезные для дома 

вещи  
Оценивать микроклимат в помещении. 

Подбирать бытовую технику по рекламным 

проспектам. Разрабатывать план 

размещения осветительных приборов. 

Разрабатывать варианты размещения 

бытовых приборов  



■  

 

  

Технологии 

исследовательской и  

12 ч  Обосновывать выбор изделия на основе 

личных потребностей. Находить 

необходимую информацию с  

опытнической деятельности  использованием сети Интернет. Выбирать 

вид изделия. Определять состав деталей. 

Выполнять  эскиз,  модель  изделия. 

Составлять  учебную  инструкционную 

карту. Изготовлять детали, собирать и 

отделывать изделия. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия. 

Подготавливать пояснительную записку.  
 Оформлять  проектные  материалы.  

Проводить презентацию проекта  

  

  

  

  

Тематическое планирование 6 класс (мальчики)  

  

  

Содержание темы  
Количество 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  



■  

 

Технологии обработки 

конструкционных материалов  
50  Распознавать природные пороки 

древесины в заготовках. Читать 

сборочные чертежи. Определять 

последовательностьсборкиизделия по 

технологической документации. 

Изготовлять изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическуюиконическуюформу. 

Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. 

Использовать ПК для подготовки 

графическойдокументации.Соблюдать 

правила безопасного труда  
Управлять токарным станком для 

обработки древесины. Точить детали 

цилиндрической и конической формы 

на токарном станке. Применять 

контрольно-измерительные  
инструменты при выполнении токарных 

работ. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станке Распознавать 

виды материалов. Оценивать их 

технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и 

технологические карты изготовления 

изделий из сортового проката, в том 

числе с применением ПК. Отрабатывать 

навыки ручной слесарной обработки 

заготовок.  

 



■  

 

  Измерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать правила 

безопасного труда.  
Распознавать составные части машин. 

Знакомиться с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями  
(шпоночными,  шлицевыми).  
Определять передаточное отношение 

зубчатой передачи. Определять 

передаточное отношение зубчатой 

передачи.  
Применять современные ручные 

технологические машины и механизмы 

при изготовлении изделий.   
Разрабатывать  изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. 

Выбирать материалы и заготовки для 

резьбы по дереву. Осваивать приёмы 

выполнения основных операций 

ручными инструментами. Изготовлять 

изделия, содержащие художественную 

резьбу, по эскизам и чертежам. 
Представлять презентацию изделий.  

Соблюдать правила безопасного труда.  

Технологиидомашнего хозяйства  8  Закреплять  детали  интерьера  
(настенные предметы: стенды, полочки, 

картины). Пробивать (сверлить) 

отверстия в стене, устанавливать 

крепёжные детали.  
Проводить несложные ремонтные 

штукатурные работы. Работать 

инструментами для штукатурных работ. 

Разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами. Изучать 

виды обоев, осуществлять подбор обоев 

по образцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев (на 

лабораторном стенде).  
Знакомиться с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. 

Изготовлять резиновые шайбы и 

прокладки к вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку кранов 

и смесителей (на лабораторном стенде). 

Заменять резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. Очищать 

аэратор смесителя.  

Технологии исследовательской и  10  Коллективно  анализировать опытнической 

деятельности  возможности  изготовления  изделий,   предложенных 
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учащимися в качестве творческих проектов. Конструировать и проектировать детали с 

помощью ПК.  
Разрабатывать чертежи и 

технологические карты. Изготовлять 

детали и контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. Применять ПК 

при проектировании изделий.  

  

  

  

Тематическое планирование 7 класс (мальчики)  

  

Содержание темы  
Количество 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

Технологии обработки 

конструкционных материалов  
26  

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты.  
Рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей. Изготовлять изделия 

из древесины с шиповым соединением 

брусков. Соединять детали из 

древесины шкантами и шурупами в 

нагель. Изготовлять детали и изделия 

различных геометрических форм по 

чертежам и технологическим картам. 

Точить детали из древесины по 

чертежам, технологическим картам. 

Применять разметочные и контрольно- 

измерительные инструменты  при 

изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные 

изделия из древесины. Соблюдать 

правила безопасного труда при работе 

на станках.  
Знакомиться с термической 

обработкой стали. Получать навыки 

нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять 

дефекты и устранять их. Изготовлять 

детали из тонколистового металла,  
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  проволоки, искусственных материалов 

по чертежам и технологическим  

картам  
Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных и  

фрезерных работ. Управлять 

токарновинторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и настраивать 

станки. Соблюдать правила 

безопасного труда. Разрабатывать 

операционные карты для изготовления 

деталей вращения и деталей, 

получаемых фрезерованием. 

Изготовлять детали из металла и 

искусственных материалов на 

токарном и фрезерном станках по 

чертежам и технологическим картам. 

Изготовлять мозаику из шпона. 

Осваивать технологию изготовления 

изделия тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в технике 

просечного металла. Знакомиться с 

технологией изготовления 

металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать правила 

безопасного труда.  

Технологии домашнего хозяйства  2 ч  Изучать технологию малярных работ. 

Выполнять несложные ремонтные 

малярные работы в школьных 

мастерских. Знакомиться с 

технологией плиточных работ. 

Заменять отколовшуюся плитку на 

участке стены под руководством 

учителя. Соблюдать правила  

безопасного труда  



■  

 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности  
6  Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов.   

Искать необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для проектного 

изделия с использованием ПК. 

Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать варианты 

рекламы. Оформлять проектные 

материалы. Подготавливать 

электронную презентацию проекта.  
  

  

Тематическое планирование 8 класс (мальчики)  

  

Содержание темы  
Количество 

часов  
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся  

Технологии домашнего хозяйства  10  

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном  

стенде)  
Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи.  
Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с 

учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность. Определять 

составляющие системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома. 

Знакомиться с конструкцией типового 

смывного бачка (на учебном стенде). 

Изготовлять приспособление для 

чистки канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные 

устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном 

стенде).  
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Электротехника  20  Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из 

деталей конструктора .с 

гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при 

различных вариантах её сборки.  
Знакомиться с видами 

электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать 

пробник для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. Учиться 

изготовлять удлинитель. Выполнять 

правила безопасности и 

электробезопасности. Собирать модель 

квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. Испытывать  
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  созданную модель автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора).  
Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. 

Исследовать характеристики 

источников света. Подбирать 

оборудование с учётом гигиенических и 

функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной 

эксплуатации электроустановок.  
Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность, «квалификация». 

Знакомиться по Единому тарифно- 

квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. 

Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке 

труда. Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства.  
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Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение  

4  Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность, «квалификация». 

Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке 

труда. Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы  

 

 

профессионального 

трудоустройства.  
образования  и  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обучение 

УМК  Технология. «Технологии ведения дома»: Учебник 5, 6, 7, 8 кл. 

/Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.- М.: Вертана-Граф.   

Технология. «Технологии ведения дома»: Рабочие тетради. /Н.В.Синица, 

Н.А.Буглаева.- М.: Вентана-Граф.   

Технология. «Технологии ведения дома»: Методическое пособие./Н.В.Синица– 

М.: Вентана-Граф.  

Технология. «Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко - М.: 

Вертана-Граф.  

  

2.2.2.15. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по физической культуре для 5—9 классов в МБОУ 

СОШ №25  составлена на основе:   
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- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

- Примерной программы по физической культуре для основной школы;                 

-  Программы по физической культуре для 5- 9 классов авторов: Рабочая 

программа. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха М.: 

Просвещение 2016г.     

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;         

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников.  

В сочетании с другими формами обучения — физкультурно- оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до 

занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и 

спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слёты и походы) — достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность.  
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В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЭ отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных 

занятий по физической культуре в пределах основных образовательных 

программ в объёме, установленном государственными образовательными 

стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 

программ.  

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения.  

Главная цель развития отечественной системы школьного образования 

определяется как формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая 

культура, как любой другой предмет, включённый в Базисный учебный план, 

также ориентирована на достижение этой цели.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

• обучение основам базовых видов двигательных действий;  

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
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дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и  

гибкости);  

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых 

и нравственных качеств;  

• выработку представлений о физической культуре, личности и приёмах 

самоконтроля;  

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;  

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

• воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции.  

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы 

школьного образования и необходимость решения вышеназванных задач 

образования учащихся 5—9 классов в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были 

следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса; 

педагогика сотрудничества, деятельностныи подход; интенсификация и 

оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных 

связей.  
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Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей; построении преподавания на 

основе использования широких и гибких методов и средств обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей; 

изменении сути педагогических отношений, переход от подчинения к 

сотрудничеству.  

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в 

соответствии с наличным опытом и уровнем достижений школьников, их 

интересов и склонностей. Учителя обязаны предоставлять детям 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы.  

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным 

желанием анализа хода и результатов этой деятельности.  

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм 

передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному 

усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.  
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Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; 

применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков 

учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых 

технических средств.  

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения 

было положено соблюдение дидактических правил от известного к 

неизвестному и от простого к сложному.  

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета.  

На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем 

особенностью урочных занятий в этих классах является углублённое обучение 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта 

(лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная 

подготовка, плавание). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают 

представления о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами 

здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной 

тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются 

представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травма.  
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Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также 

сочетание этих способностей.  

Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных 

задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни. На уроках физической 

культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися организаторскими 

навыками проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки 

их физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию.  

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для 

воспитания волевых качеств   

     Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю 

содействовать развитию у учащихся психических процессов: восприятий, 

представлений, памяти, мышления. В основной школе рекомендуются три типа 

уроков физической культуры:   

с образовательно-познавательной направленностью; 

с образовательно-обучающей направленностью;  с 

образовательно-тренировочной направленностью.  

 Эти уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут 

планироваться как комплексные уроки (когда на уроке решается несколько 
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педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи).  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся 

приобретают необходимые знания, знакомятся со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучаются умениям их планирования, 

проведения и контроля. На этих уроках учащиеся активно используют учебники 

по физической культуре, различные дидактические материалы и методические 

разработки учителя.  

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются 

преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых видов 

спорта. На этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к 

предмету обучения (например, терминология избранной спортивной игры, 

техника выполнения соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются 

задачи направленного развития (тренировки) кондиционных и 

координационных способностей. На них следует соблюдать соотношение 

объёмов тренировочной нагрузки при развитии разных физических 

способностей и одной физической способности, когда применяются упражнения 

более обшей и специальной направленности. Показатели объёма, интенсивности 

и координационной сложности используемых упражнений должны постепенно 

повышаться в соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью школьникам необходимо 

сообщать также сведения о физической подготовке, физических способностях, 

показателях их развития у подростков от 11 до 15 лет, физической нагрузке и её 

влиянии на развитие разных систем организма. Кроме этого, на этих уроках 
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учащиеся должны получать сведения о способах контроля величины и 

функциональной направленности физической нагрузки, о способах её 

регулирования в процессе выполнения разных физических упражнений.  

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается 

чёткой постановкой общей цели физического воспитания в школе, 

педагогических задач по освоению конкретного раздела или темы программы, а 

также в результате обучения детей двигательным действиям (навыкам), 

освоения теоретических и методических знаний в области физической культуры, 

приобретения умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность и достижения соответствующего уровня 

двигательных способностей. Усилению мотивации занятий на уроках 

способствует привлечение подростков к судейству, руководству командой или 

отделением, помощи в обучении, подготовке и организации занятий, 

демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической культуры 

обеспечивается применением различных технических средств обучения, 

соответствующих возрасту тренажёров, нестандартного оборудования, 

творческих заданий и самостоятельных занятий.  

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на 

приобретённых в начальной школе простейших двигательных умениях и 

навыках. Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым 

применением подводящих и подготовительных упражнений, расчленённого и 

целостного методов обучения, интенсивных методов обучения (проблемное и 

программированное обучение, метод сопряжённого обучения и развития 

двигательных качеств, круговая тренировка и др.).  

В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и техникотактическое 

обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием 

координационных способностей. В соответствии с дидактическими принципами 
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(последовательность, систематичность и индивидуализация) учитель 

физической культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли 

задания на технику или тактику прежде всего правильно (т. е. адекватно и точно). 

Затем необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и 

рациональности выполнения изучаемых двигательных действий и, наконец, к 

находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В этой 

связи педагог должен умело переходить от стандартноповторного к 

вариативному упражнению, игровому и соревновательному методам.  

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных 

способностей необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, 

скоростно-силовых способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого 

на уроках учителя физической культуры должны постоянно применять обшераз- 

вивающие и специально развивающие координационные упражнения и 

чередовать их с упражнениями, воздействующими на указанные кондиционные 

способности.  

В 5—9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что 

необходимо учитывать при обучении движениям, развитии двигательных 

способностей, осуществлении процесса воспитания. В этой связи для группы 

школьников или отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, 

содержание, темп освоения программного материала, оценку их достижений. 

Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен для учащихся, 

имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры.  

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей 

мере, чем в младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности 

занимающихся. При соответствующих условиях целесообразно объединять 

параллельные классы для раздельного обучения мальчиков и девочек.  
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В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям 

по физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от 

содержания самих занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и 

других факторов. Наиболее целесообразно сообщение знаний увязывать с 

освоением и совершенствованием конкретных двигательных действий, 

развитием двигательных способностей, формированием умений самостоятельно 

тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. Однако знания становятся руководством к действию лишь при 

двух условиях: во-первых, при объективном отражении закономерностей 

изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если они органично включены 

в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким образом, 

чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся. Одним из 

возможных методических требований к сообщению знаний является реализация 

в практике межпредметных связей с другими общеобразовательными 

предметами (физикой, биологией, химией, математикой, историей и др.). При 

передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы 

активной учебно-познавательной деятельности (проблемное и 

программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная работа, 

задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение 

знаний учениками надо контролировать на основе наблюдения, устного и 

письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике.  

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При 

воспитании нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные 

особенности личности к самоутверждению, самостоятельность мышления, 

интерес к собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям.  

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре 

необходимо проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом 
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костюм учащегося должен соответствовать погодным условиям и 

гигиеническим требованиям. При наличии определённых условий 

целесообразно приучать школьников заниматься босиком. Непосредственное 

решение оздоровительных задач на уроке важно связать с воспитанием 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение правил 

личной гигиены вне стен школы.  

Рассмотрим далее особенности организации и методики уроков разных типов.  

Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной 

направленностью, длительностью до 5—6 мин, включает в себя как ранее 

разученные тематические комплексы упражнений для развития 

координационных способностей, гибкости и формирования правильной осанки, 

так и упражнения общеразвивающего характера. Учебная деятельность в этой 

части урока может быть организована фронтальным, групповым и 

индивидуальным способом. Основная часть может состоять из двух 

компонентов: образовательного и двигательного. Образовательный компонент 

может длиться от 3 до 15 мин. Дети постигают учебные знания и знакомятся се 

способами осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока 

следует проводить обязательную разминку (5—7 мин), которая должна 

соотноситься с основными задачами, решаемыми во время двигательного 

компонента. Во время основной части двигательного компонента подростки 

обучаются двигательным действиям, и здесь же решаются задачи развития 

физических способностей. В случае если урок проводится по типу целевого 

урока, то всё учебное время основной части отводится на решение 

соответствующей педагогической задачи.  
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Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся 

наиболее традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования 

двигательного навыка (от начального обучения, углублённого разучивания и 

закрепления до этапа совершенствования). Динамика нагрузки на этих уроках 

задаётся в соответствии с закономерностями постепенного нарастания 

утомления, а планирование задач развития физических способностей 

осуществляется после решения задач обучения.  

Отличительными особенностями целевых уроков с 

образовательнотренировочной направленностью являются: обеспечение 

постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей 

основной части урока; относительная продолжительность заключительной части 

урока (7—9 мин); использование двух режимов нагрузки — развивающего 

(пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин); 

индивидуальный подбор учебных заданий, которые выполняются учащимися 

самостоятельно на основе частоты сердечных сокращений и индивидуального 

самочувствия.  

Подчеркнём, что каждый из рассмотренных типов уроков физической культуры 

должен нести в себе образовательную направленность и по возможности 

включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности 

(самостоятельное выполнение физических упражнений и учебных заданий 

учителя). Приобретаемые учащимися знания и умения должны впоследствии 

включаться в систему домашних занятий, успешно справиться с которыми 

должен помочь им учебник физической культуры.  

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на 

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные 

показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными 

умениями и навыками, умение осуществлять физкультурнооздоровительную и 
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спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 

выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих 

достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать 

активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание 

улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости 

учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения 

ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры 

и ведению здорового образа жизни.  

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства 

обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических 

способностей. На занятиях по физической культуре следует учитывать интересы 

и склонности детей.  

При четырёх и более уроках в неделю время на освоение отдельных видов 

программного  материала  пропорционально  увеличивается.  В 

 школах, имеющих соответствующие условия, рекомендуется продолжать 

занятия по плаванию. Время на прохождение этого материала (14—16 ч при 

трёхразовых занятиях в неделю) в равных пропорциях выделяется из других 

разделов. Общая характеристика курса  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общераз- вивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  
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Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях 

нормативноправовых актов Российской Федерации, в том числе:  

• требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте основного общего образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина;  

• Закона «Об образовании»;    

• Федерального закона «О физической культуре и спорте»;  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

• примерной программы основного общего образования;  

приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889   

Место учебного курса в учебном плане  

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 

5 классе — 75 ч, в 6 классе — 75 ч, в 7 классе — 75 ч, в 8 классе — 75 ч, в 9 

классе — 75 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
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воспитания». Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 

ч в неделю).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к 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;  

• формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной жизни, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку 



 

 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; .  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

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

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

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 лично- стно значимых результатов в физическом 

совершенстве.  

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 возрастнополовым 

нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями;  

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности.  

В области нравственной культуры:  

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований;  

• способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить 

выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной 



 

 

деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.  

В области трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок 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:  

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и 

в процессе разнообразных видов двигательной деятельности;  

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями;  

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо.  

В области коммуникативной культуры:  

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в 

сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и подростками занятий 

физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание;  

В области физической культуры:  



 

 

• владение умениями:  

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание»; проплывать 50 м;  

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места 

и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых 

шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов 

разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и 

мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10— 12 м;  

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 

эЛемен- тов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки);  

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению 

приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);  

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам);  

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей;  

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 



 

 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности 

во время выполнения упражнений;  

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании 

по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 

из видов спорта;  

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание.  

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;  

• 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 её решения;  

• 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;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств;  

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую 

активность;  

• понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося от норм) поведения.  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

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, повышающих результативность выполнения 

заданий;  

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

• закрепление умения поддержания оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного 

использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и 

естественных сил природы для профилактики психического и физического 

утомления.  

 В области эстетической культуры:  ,  

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;  

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности;  

• 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 её до собеседника.  

В области физической культуры:  



 

 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержанием;  

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой 

спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной 

физических нагрузок, использования этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий.  

Предметные результаты:  

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 



 

 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 

лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общераз- вивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма.  

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются 

в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  



 

 

• знания 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 самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья;  

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать 

им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры:  

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке;  

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды;  

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, 



 

 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического  

развития;  

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 

гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно 

их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.  

В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины;  

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их 

следует организовывать и проводить;  

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, 

владея необходимыми информационными жестами.  

В области физической культуры:  

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы 

природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, 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 (кондиционных и координационных) способностей, контролировать 

и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.  

  

Содержание  

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека.  

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  



 

 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

 Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  



 

 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъёмы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  



 

 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5—7 классы   

3 ч в неделю, всего 315 ч  
Тема  Количество 

часов  
Характеристика видов деятельности учащихся  

1. Основы знаний    Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности  

 



 

 

  как явление культуры, раскрывают содержание 

и правила соревнований.  

Определяют цель возрождения Олимпийских 

игр, объясняют смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения.  

Сравнивают физические упражнения, которые 

были популярны у русского народа в древности 

и в Средние века, с современными 

упражнениями.  

Объясняют, чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в  

России.  Анализируют  положения  

Федерального закона «О физической культуре и 

спорте».  

Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста.  

Регулярно измеряют массу своего тела с 

помощью напольных весов.  

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с 

помощью специальных упражнений.  

Соблюдают  элементарные  правила, 

снижающие риск появления болезни глаз. 

Раскрывают значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции 

основными системами организма.  

Составляют  личный  план  физического 

самовоспитания.  

Выполняют упражнения для тренировки 

различных групп мышц.  

Осмысливают,  как  занятия 

 физическими упражнениями 

 оказывают  благотворное влияние на 

работу и развитие всех систем организма, на 

его рост и развитие.  

Раскрывают понятие здорового образа жизни, 

выделяют  его  основные  компоненты 

 и определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека.  Выполняют 

 комплексы упражнений утренней 

гимнастики.  



 

 

Оборудуют с помощью родителей место для 

самостоятельных занятий физкультурой в 

домашних условиях и приобретают 

спортивный инвентарь.  

Разучивают и выполняют комплексы 

упражнений для самостоятельных занятий в  



 

 

 

 

 

домашних условиях.  
Соблюдают основные гигиенические правила. 

Выбирают режим правильного питания в 

зависимости от характера мышечной 

деятельности.  

Выполняют основные правила организации 

распорядка дня.  

Объясняют роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

вредных привычек.  

Выполняют тесты на приседания и пробу с 

задержкой дыхания.  

Измеряют пульс до, во время и после занятий 

физическими упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля.  

В парах с одноклассниками тренируются в 

наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших.  



 

 

2. Двигательные умения 

и навыки.  

2.1. Легкая атлетика  

  Изучают историю лёгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения.  

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, 

соблюдают правила безопасности.  

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

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, 

соблюдают правила безопасности.  

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Применяют прыжковые упражнения для разви- 
тия 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.  

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Применяют прыжковые упражнения для разви- 
тия 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.  

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений.  

Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности.  

Применяют разученные упражнения для 

развития выносливости.  

Применяют разученные упражнения для 

развития скорости силовых способностей.  



 

 

Применяют  разученные  упражнения  для  



 

 

 

  развития скоростных способностей.  
Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для развития 

физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований.  

Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для развития 

физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований.  

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  Выполняют 

контрольные упражнения и контрольные тесты 

по лёгкой атлетике.  Составляют совместно с 

учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Измеряют результаты, помогают их оценивать 

и проводить соревнования. Оказывают помощь 

в подготовке мест проведения занятий.  

Соблюдают правила соревнований.  



 

 

2.2. Гимнастика    Изучают историю гимнастики и запоминают 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Различают предназначение 

каждого из видов гимнастики.  Овладевают 

правилами техники безопасности и страховки 

во время занятий физическими упражнениями. 

Различают строевые команды, чётко 

выполняют строевые приёмы.  

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений.  

Описывают  технику  общеразвивающих  

 



 

 

  упражнений с предметами.  Составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных  

координационных способностей  
Используют данные упражнения для развития 

силовых способностей и силовой 

выносливости.  

Используют данные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей  

Используют данные упражнения для развития 

гибкости.  

Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. 

Применяют упражнения для организации 

самостоятельных тренировок.  

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических 

способностей. Выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов. Соблюдают 

правила соревнований.  



 

 

2.3. Баскетбол    Изучают историю баскетбола и запоминают 

имена  выдающихся  отечественных 

спортсменов  —  олимпийских 

 чемпионов.  Овладевают основными 

приёмами игры в баскетбол.  

 



 

 

  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.  

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  

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.  

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.  

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  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 



 

 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  



 

 

 

  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Организуют совместные занятия баскетболом 

со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха.  



 

 

2.4. Волейбол    Изучают историю волейбола и запоминают 

имена выдающихся отечественных 

волейболистов — олимпийских чемпионов.  

Овладевают основными приёмами игры в 

волейбол.  

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.  

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.  

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями.  Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в волейбол как средство 

активного отдыха. Используют игровые 

упражнения для развития названных 

координационных способностей. Определяют 

степень утомления организма во  

 



 

 

  время игровой деятельности, используют 

игровые действия для развития выносливости. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют 

игровые действия для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей.  

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.  

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.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Овладевают терминологией, относящейся к 

избранной спортивной игре. Характеризуют 

технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных 

действий. Руководствуются правилами техники 

безопасности. Объясняют правила и основы 

организации игры.  



 

 

Используют  разученные  упражнения,  



 

 

 

  подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической, технической, тактической и 

спортивной подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий.  

Организуют со сверстниками совместные 

занятия по подвижным играм и игровым 

упражнениям, приближённым к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют помощь в 

судействе, комплектовании команды, 

подготовке мест проведения игры.  



 

 

2.5. Футбол    Изучают историю футбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

футбол. Соблюдают правила, чтобы избежать 

травм при занятиях футболом. Выполняют 

контрольные упражнения и тесты. 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.  

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.  

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.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Моделируют  технику  освоенных  игровых  

 



 

 

  действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Организуют совместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями.  

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют 

игровые действия футбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру 

в футбол как средство активного отдыха.  

2.6. Лыжная подготовка  

(лыжные гонки)  

  Изучают историю лыжного спорта и 

запоминают имена выдающихся отечественных 

лыжников. Соблюдают правила, чтобы 

избежать травм при ходьбе на лыжах. 

Выполняют контрольные упражнения. 

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.  

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем 

организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила 

соревнований. Используют разученные  



 

 

 

 упражнения в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах.  

2.7. Развитие двигательных 

способностей  
  Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упражнения.  

Выполняют разученные комплексы упражнений 

для развития гибкости.  

Оценивают  свою  силу  по  приведенным 

показателям.  

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития силы. Оценивают 

свою силу по приведенным показателям.  

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития быстроты.  

Оценивают свою быстроту по приведённым 

показателям.  

Выполняют  разученные  комплексы  

упражнений для развития выносливости.  

Оценивают свою выносливость по  

приведённым показателям  
Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития ловкости.  

Оценивают свою ловкость по приведённым 

показателям.  

Раскрывают историю формирования туризма. 

Формируют на практике туристские навыки в 

пешем походе под руководством 

преподавателя. Объясняют важность 

бережного отношения к природе. В парах с 

одноклассниками тренируются в наложении 

повязок и жгутов, переноске пострадавших.  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8—9 классы  

3 ч в неделю, всего 210 ч  
Тема  Количество 

часов  
Характеристика видов деятельности учащихся  



 

 

1. Что вам надо знать    Используют знания о своих возрастно-половых 

и индивидуальных особенностях, своего 

физического развития при осуществлении 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной деятельности.  

Руководствуются  правилами  профилактики  

 



 

 

  нарушений осанки, подбирают и выполняют 

упражнения по профилактике её нарушения и 

коррекции.  

Раскрывают значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции 

основных систем организма.  

Готовятся осмысленно относиться к изучаемым 

двигательным действиям.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий.  Начинают вести 

дневник самоконтроля учащегося, куда заносят 

показатели своей физической 

подготовленности.  

Раскрывают основы обучения технике 

двигательных действий и используют правила 

её освоения в самостоятельных занятиях. 

Обосновывают уровень освоенности новых 

двигательных действий и руководствуются 

правилами профилактики появления и 

устранения ошибок.  

Продолжают усваивать основные 

гигиенические правила.  

Определяют  назначение  физкультурно- 

оздоровительных занятий, их роль и значение в 

режиме дня.  

Используют правила подбора и составления 

комплекса физических упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

Определяют дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур, 

руководствуются правилами безопасности при 

их проведении. Характеризуют основные 

приёмы массажа, проводят самостоятельные 

сеансы. Характеризуют оздоровительное 

значение бани, руководствуются правилами 

проведения банных процедур.  

Раскрывают причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом, характеризуют типовые 

травмы и используют простейшие приёмы и 

правила оказания первой помощи при травмах. 

Обосновывают положительное влияние 

занятий физическими упражнениями для 



 

 

укрепления здоровья, устанавливают связь 

между развитием физических способностей и  



 

 

 

  основных систем организма.  
Обосновывают целесообразность развития 

адаптивной физической культуры в обществе, 

раскрывают содержание и направленность 

занятий.  

Определяют задачи и содержание 

профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывают её специфическую 

связь с трудовой деятельностью человека.  

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры.  

Характеризуют Олимпийские игры древности 

как явление культуры, раскрывают содержание 

и правила соревнований.  

Раскрывают причины возникновения 

олимпийского движения в дореволюционной 

России, характеризуют историческую роль 

А.Д. Бутовского в этом процессе. Объясняют и 

доказывают, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в 

России.  

Готовят рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Удачное выступление 

отечественных спортсменов на одной из 

Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, его 

рекорды на Олимпиадах».  



 

 

2. Базовые виды спорта 

школьной программы.  

2.1. Баскетбол  

  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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

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.  



 

 

2.2. Футбол    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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых  



 

 

 

  действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Организуют совместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями.  Определяют степень утомления 

организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия футбола для 

комплексного развития физических 

способностей.  Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в футбол как средство 

активного отдыха.  



 

 

2.3. Волейбол    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.  

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.  

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями.  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. Используют игровые 

упражнения для развития названных 

координационных способностей. Определяют 

степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют  

 



 

 

  игровые действия для развития выносливости. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют 

игровые действия для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей.  

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.  

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.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.  

Характеризуют технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных 

действий. Руководствуются правилами техники 

безопасности. Объясняют правила и основы 

организации игры.  

Используют названные упражнения, 

подвижные игры и игровые задания в 



 

 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической, технической, тактической и  



 

 

 

  спортивной подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий.  

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.  



 

 

2.4. Гимнастика    Различают строевые команды. Чётко 

выполняют строевые приёмы.  

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений и составляют комбинации из числа 

разученных упражнений.  

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных 

координационных способностей.  

Используют данные упражнения для развития 

силовых способностей и силовой 

выносливости.  

Используют данные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей.  

Используют данные упражнения для развития 

гибкости.  

Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. 

Владеют упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок.  

Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач  

 



 

 

  физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических 

способностей. Выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов. Соблюдают 

правила соревнований.  

2.5. Легкая атлетика    Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

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, 

соблюдают правила безопасности.  

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых 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.  

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 



 

 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых 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.  

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных 

упражнений.  Применяют метательные 

упражнения для развития соответствующих 

физических способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности.  
Применяют разученные упражнения для 

развития скоростно-силовых способностей.  

Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для развития 

физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований.  

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических 

способностей. Измеряют результаты, помогают 

их оценивать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий.  

Соблюдают правила соревнований.  



 

 

2.6. Лыжная подготовка  

(лыжные гонки)  

  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.  

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем 

организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Применяют изученные 

упражнения при организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятиетехники 

выполнения лыжных ходов и правила 

соревнований.  

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применяют 

правила оказания помощи при обморожениях и 

травмах.  

3. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями  
  Используют  разученные  комплексы 

упражнений  в  самостоятельных 

 занятиях. Осуществляют самоконтроль 

за физической нагрузкой во время этих занятий.  

Выбирают вид спорта.  Пробуют выполнить 

нормативы  общей  физической 

подготовленности.  

Составляют комплекс упражнений для общей 

разминки.  

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий.  



 

 

Атлетическая гимнастика    Составляют комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий атлетической 

гимнастикой. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Используют упражнения на расслабление после 

тренировки.  

Оборудуют с помощью родителей место для 

самостоятельных занятий физкультурой в  

  домашних условиях и приобретают спортивный 

инвентарь.  

По итогам изучения каждого из разделов 

готовят рефераты на одну из тем, предложенных 

в учебнике.  В конце 8 и 9 классов готовят 

итоговые работы на одну из тем, предложенных 

в учебнике.  

  

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое оснащение  

1. «Физическая культура. 5 – 7 классы», под общ.ред. М.Я. Виленского. – М.: 

Просвещение, 2017.  

2. «Физическая культура. 8 – 9 классы», под общ.ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2017.  

  



 

 

Приложение № 16  

  

2.2.2.16. Рабочая программа по предмету «Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

Пояснительная записка   

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7-9  

классов в МБОУ СОШ №25 составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;   

- Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности 

для основной школы;   

- Программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5- 9  

классов авторов: Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5 – 9 классы: учеб пособие для общеобразоват. 

организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – 4-е изд.-М.: Просвещение, 2016.           

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий;         - программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.  

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 



 

 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения.  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:  

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;  

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи;  

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека;  

• профилактика асоциального поведения учащихся;  

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков;  

• готовность  и  способность  учащихся  к  нравственному 

 самосовершенствованию.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач,  

как:  

• формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых 

к гражданину Российской Федерации в области безопасности  



 

 

жизнедеятельности;  

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению.  

Общая характеристика учебного курса  

Курс предназначен для:  

• формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека;  

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих;  

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей;  

• формирования у учащихся представлений безопасного поведения не 

только в урочной, но и во внеурочной деятельности;  

• формирования  у  учащихся  антиэкстремистского  и 

 анти- 

террористического поведения, отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания основного общего образования включает в 

себя два учебных модуля и пять разделов.  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  



 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  

«Основы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в 

 Российской Федерации». Основу содержания  данного раздела  составляет 

критика экстремизма и терроризма, формирование у учащихся 

антиреррористического поведения, навыков безопасного поведения при угрозе 

совершения террористического акта.  

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основаны на положениях федеральных законов Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе:  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 

г. № 537) и другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в области безопасности;  

• Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а также на требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения.  

Место учебного курса в учебном плане  



 

 

     Учебный курс ОБЖ реализует комплексный подход по воспитанию и 

обучению учащихся при модульной структуре содержания предмета.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 класс 

из расчёта 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 102 ч).  

Образовательное учреждение реализует преподавание предмета в 7—9 

классах, данная рабочая программа скорректирована с учётом модульной 

структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». При 

этом используется материал учебников предметной линии под редакцией А. Т.  

Смирнова, 5—9 классы.  

Модульный принцип построения структуры предмета позволяет более 

эффективно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ в 

конкретной общеобразовательной организации с учетом календарного учебного 

плана.  

Таким образом, предлагаемая рабочая программа рассчитана на 102 ч на 

три года обучения (по 1 ч в неделю).   

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты:  

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и  

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;  



 

 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к 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;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
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освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

• формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

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;  
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

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;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
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группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты:  

• формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

• 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;  
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• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения 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 и их последствия для личности, общества и государства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

Содержание  

7 класс  

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

РАЗДЕЛ 1.Основы комплексной безопасности  

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений.  

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера.  
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 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила 

безопасного поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов 

на земле, извержения вулканов.  

 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи.  

 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика.  

Цунами и их характеристика. Снежные лавины.  



 

 

 Природные  пожары  и  чрезвычайные  ситуации  биолого-

социального происхождения  

Лесные  и  торфяные  пожары  и  их  характеристика. 

 Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и 

эпифитотии.  

РАЗДЕЛ 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического происхождения 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита 

населения.  

 Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуации  метеорологического 

происхождения  

Защита населения от последствий ураганов и бурь  

 Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуации  гидрологического 

происхождения  

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от 

последствий селевых потоков  

Защита населения от цунами  

Защита населения от природных пожаров   

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения  

РАЗДЕЛ 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в  

Российской Федерации  

 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств 



 

 

подростков в формировании антитеррористического поведения. МОДУЛЬ 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

РАЗДЕЛ 4. Основы здорового образа жизни  

 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте  

Взаимоотношения  подростка  и  общества.  Ответственность 

несовершеннолетних  

РАЗДЕЛ 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  

 Первая помощь при неотложных состояниях. Общие правила оказания первой 

помощи. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки 

пострадавшего  

8 класс  

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

РАЗДЕЛ 1. Основы комплексной безопасности  

Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия  

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения Права,  обязанности  и  ответственность  граждан  в 

 области  пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожарах  

Безопасность на дорогах  

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей  

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров  



 

 

Велосипедист — водитель транспортного средства  

Безопасность на водоемах  

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях  

Безопасный отдых на водоемах  

Оказание помощи терпящим бедствие на воде  

Экология и безопасность  

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека  

Правила  безопасного  поведения  при  неблагоприятной 

 экологической обстановке  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия  

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия  

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия Пожары 

и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия  

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия  

РАЗДЕЛ 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций  

Обеспечение радиационной безопасности населения  

Обеспечение химической защиты населения  

Обеспечение  защиты  населения  от  последствий  аварий  на 

взрывопожароопасных объектах  

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера  



 

 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера  

Эвакуация населения  

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

РАЗДЕЛ 3. Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека  

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность  

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества  

Здоровый  образ  жизни  и  профилактика  основных  неинфекционных  

заболеваний  

Факторы, разрушающие здоровье  

Вредные привычки и их влияние на здоровье  

Профилактика вредных привычек  

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности  

РАЗДЕЛ 5. Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях.  Первая помощь пострадавшим и 

ее значение. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами медицинская помощь при укусах насекомых. Первая помощь при 

травмах. Первая помощь при утоплении.  

9 класс  



 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

 Национальная безопасность  России в современном мире   

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние 

культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России  

 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России   

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их причины. Угроза военной безопасности России.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени   

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны.  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация 



 

 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения  

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в  Российской  

Федерации  

 Общие понятия о терроризме и экстремизме  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в  

Российской Федерации  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизм. Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативноправовая база противодействия наркотизму.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму 

в  

Российской Федерации  

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости  

Правила  поведения  при  угрозе  террористического  акта. 

 Профилактика наркозависимости.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Здоровье- условие благополучия человека   



 

 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России.   

Факторы, разрушающие репродуктивное  здоровье   

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым 

путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе   

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья   

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права 

в Российской Федерации.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

  

Оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при передозировке в 

приеме психоактивных веществ.  

Тематическое планирование. 7 класс (34 часа)  

(1 час в неделю, 34 часа)  

Содержание тем  Кол-во 

часов  
Характеристика  основных  видов  учебной  
деятельности (на уровне учебных действий)  

Модуль 1.  
Основы 

безопасности 

личности,  
общества и  
государства  

Раздел 1. Основы  

16  Различают природные явления, которые оказывают 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека.  
Характеризуют основные природные явления 

геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения.  
Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуации.  

Анализируют, в чем их сходство и различия.  

 



 

 

комплексной 

безопасности  
 Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после  п.1.1-1.3  учебника для 7 класса под ред. А.Т. 

Смирнова.   

Выполняют задания к п.1.1-1.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

7 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс».   

Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни и обвалы).  
Объясняют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения.  
Моделируют выполнение правил безопасного поведения 

при чрезвычайных ситуациях геологического 

происхождения, характерных для региона проживания 

учащихся.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после  п.2.1, 2.3., 2.4  учебника для 7 класса под ред. А.Т. 

Смирнова.   

Выполняют задания к п.2.1, 2.3., 2.4 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 2 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс» (по выбору преподавателя).  

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи).  

Объясняют  причины  возникновения 

 чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после  п.3.1, 3.3  учебника для 7 класса под ред. А.Т. 

Смирнова.   

Выполняют задания к п.3.1, 3.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

7 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 3 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс»  (по выбору преподавателя).  



 

 

Объясняют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций гидрологического происхождения (наводнения, 

сели, цунами, снежные лавины).  
Моделируют в паре выполнение правил безопасного  



 

 

 

  поведения  при  чрезвычайных  ситуациях 

гидрологического  происхождения,  характерных  для 

региона проживания учащихся.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после  п.4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8  учебника для 7 класса под ред. 

А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 7 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс» (по выбору преподавателя).  

Моделируют в паре на местности выполнение правил 

безопасного поведения при природных пожарах и 

чрезвычайных  ситуациях  биолого-социального 

происхождения, характерных для региона проживания 

учащихся.  

Анализируют причины возникновения природных 

пожаров и чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после п.5.1, 5.3, 5.4  учебника для 7 класса под ред. А.Т. 

Смирнова.   

Выполняют задания к п.5.1, 5.3, 5.4 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс» (по выбору преподавателя).  



 

 

Раздел2.  Защита 

населения 

Российской  

Федерации  от 

чрезвычайных 

ситуаций  

8  Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций геологического характера.  
Объясняют правила оповещения и эвакуации населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций геологического  

характера.  
Моделируют действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях геологического 

характера.  

Анализируют причины возникновения землетрясений,  

вулканов, оползней, обвалов.  
Составляют планы личной безопасности при 

возникновении землетрясений,   оползней, обвалов, 

извержении вулканов с учетом характеристик этих 

явлений.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные  

 



 

 

  после  п.2.2, 2.5, 2.6  учебника для 7 класса под ред. А.Т. 

Смирнова.   

Выполняют задания к п.2.2, 2.5, 2.6 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 2 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс» (по выбору преподавателя).  

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуации метеорологического характера.  
Объясняют правила оповещения и эвакуации населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций    метеорологического 

характера.  

Моделируют действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях  

метеорологического характера.  

  

Анализируют причины возникновения ураганов и бурь.  

  

Составляют план личной безопасности при 

возникновении ураганов и бурь с учетом характеристик 

этого явления.  
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после  п.3.2 учебника для 7 класса под ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.3.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 3 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс» (по выбору преподавателя).  

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуации гидрологического характера.  

Объясняют правила оповещения и эвакуации населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций    гидрологического 

характера.  
Моделируют действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях  гидрологического 

характера.  

Анализируют причины возникновения наводнений, 

цунами, селевых потоков.  



 

 

Составляют план личной безопасности при 

возникновении  наводнений, цунами, селевых потоков с  



 

 

 

  учетом характеристик этого явления.  
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после  п.4.2, 4.5, 4.7 учебника для 7 класса под ред. А.Т. 

Смирнова.   

Выполняют задания к п.4.2, 4.5, 4.7 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс» (по выбору преподавателя).  

Сравнивают и анализируют способы тушения лесных 

пожаров.  
Характеризуют меры пожарной безопасности, которые 

необходимо соблюдать в лесу в зависимости от условий 

погоды и цели похода в лес.  
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после  п.5.2 учебника для 7 класса под ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.5.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс» (по выбору преподавателя).  

Раздел4. 

 Основы 

противодействия  

терроризму и 

экстремизму в  

Российской 

Федерации  

4  Характеризуют терроризм как преступление, не имеющее 

оправдания и представляющее одну из самых серьезных 

угроз национальной безопасности России.  

Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам 

террористической деятельности.  

Вырабатывают привычки, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после  каждого  параграфа главы 6 учебника для 7 класса 

под ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.6.1-6.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 

7 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс».  



 

 

Модуль 2.  
Основы  

3  Характеризуют  общие  понятия  о 

 стрессе  и психологической 

уравновешенности в системе здоровья.  

медицинских  
знаний и здорового 

образа жизни 

Раздел4. Основы 

здорового образа 

жизни  

 Анализируют  состояние  своего 

 здоровья. Описывают особенности физического, 

психологического и социального развития человека.  

Вырабатывают  индивидуальную  систему 

здорового образа жизни.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после  каждого  параграфа главы 7 учебника для 7 класса 

под ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.7.1-7.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

7 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс».  

Раздел5. 

 Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи  

3  Характеризуют общие правила оказания первой помощи.  

Отрабатывают в паре приемы оказания первой помощи при 

наружном кровотечении, при ушибах и переломах.  

Обрабатывают  втроем  (впятером)  правила 

транспортировки пострадавшего.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого  параграфа главы 8 учебника для 7 класса 

под ред. А.Т. Смирнова.   

По итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс».   

  

  

  

Тематическое планирование. 8 класс   

(1 час в неделю, 34 часа)  

Содержание тем  Кол-во 

часов  
Характеристика основных видов учебной деятельности  

(на уровне учебных действий)  



 

 

Модуль 1.  
Основы 

безопасности 

личности,  
общества и  

государства 

Раздел1.Основы 

комплексной  

  

  

16  

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях.  

Запоминают права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту.  

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения 

при пожаре, в том числе наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания, оказания помощи младшим, 

престарелым и т.д.  

 



 

 

безопасности   Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС 

России, по совершенствованию пожарной безопасности в 

стране.  

Составляют планы своего поведения на случай 

возникновения пожара в школе, дома, общественном месте 

(стадион, кинотеатр) и записывают их в дневник 

безопасности.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 1 учебника для 8 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.1.1-1.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс».   

Анализируют  причины  дорожно-транспортных 

происшествий.  

Повторяют правила дорожного движения.  
Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения 

на дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 2 учебника для 8 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.2.1-2.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 2 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс».   

Характеризуют состояние водоемов в различное время года.  

Объясняют правила безопасного поведения на водоемах.  

Сравнивают способы обеззараживания воды.  

Объясняют правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 3 учебника для 8 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.3.1-3.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс».  



 

 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 3 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс».   

Ищут в Интернете информацию об экологической 

обстановке в местах проживания.  



 

 

 

   Анализируют состояние окружающей среды.  
Запоминают приемы по защите личного здоровья в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 4 учебника для 8 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.4.1-4.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс».   

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствия.  

Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера 

в соответствии с их классификацией.  

Составляют алгоритм своего поведения во время 

характерной чрезвычайной ситуации техногенного 

характера, возможной в регионе своего проживания.  

Анализируют расположение потенциально опасных 

объектов в районе проживания и степень исходящих от них 

опасностей.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 5 учебника для 8 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.5.1-5.5 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс».   



 

 

Раздел2.Защита 

населения 

Российской 

Федерации 

чрезвычайных 

ситуаций  

от  7  Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по обеспечению радиационной 

безопасности населения, его химической защите и защите от 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях.  
Анализируют рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера.  

Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного 

поведения в условиях различных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 6 учебника для 8 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.6.1-6.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 8  

 

  класс».  
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс».   

Объясняют  порядок  оповещения  населения  и 

последовательность организации его эвакуации  в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

стране, по инженерной защите населения.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 7 учебника для 8 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.7.1-7.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс».   



 

 

Модуль 2.  
Основы 

медицинских  

знаний и здорового 

образа жизни 

Раздел4.Основы 

здорового образа 

жизни  

8  Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную составляющие.  

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как 

общей составляющей здоровья человека и общества.  

Обосновывают значение здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества.  

Анализируют собственные поступки и их влияние на личное 

благополучие.  

Формулируют правила соблюдения норм здорового образа 

жизни для профилактики неинфекционных заболеваний и 

вредных привычек, записывают правила в дневник 

безопасности.  

Формулируют кратко свое понимание здоровья человека и 

указывают критерии, по которым можно оценить его 

уровень.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 8 учебника для 8 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.8.1-8.8 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ.8 класс»  

  

Раздел5.Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи  

3  Анализируют возможные последствия неотложных 

состояний и значение своевременного оказания первой 

помощи.  

Отрабатывают в паре приемы оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ, при травмах, при утоплении.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 9 учебника для 8 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.9.1-9.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 9 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс».   

  



 

 

Тематическое планирование. 9 класс  

(1 час в неделю, 34 часа)  

Содержание тем  Кол-во  

часов  
Характеристика основных видов учебной деятельности  

(на уровне учебных действий)  

Модуль 1.  
Основы 

безопасности 

личности,  
общества и  

государства 

Раздел1. 

 Основы 

комплексной 

безопасности  

8  Обосновывают значение молодого поколения граждан 

Российской Федерации для развития нашей страны.  

Характеризуют основные виды национальных интересов 

России в современном мире.  

Анализируют степень влияния личности на обеспечение 

национальной безопасности России.  

Определяют значение культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в обеспечении национальной 

безопасности России.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 1 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.1.1-1.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   

Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их 

распространения и тяжести последствий.  

Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия.  

Определяют  отрицательное  влияние 

 чрезвычайных ситуаций на национальную 

безопасность России.  

Анализируют  влияние  человеческого  фактора  на  

 



 

 

  безопасность личности, общества и государства.  
Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы 

национальной безопасности России.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 2 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.2.1-2.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 2 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   

  



 

 

Раздел2.  Защита 

населения 

Российской  

Федерации  от 

чрезвычайных 

ситуаций  

7  Анализируют права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Характеризуют задачи, решаемые образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Объясняют роль МЧС России по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 3 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.3.1-3.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 3 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Анализируют систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и ее основные мероприятия.  

Моделируют рациональное размещение объектов 

экономики и поселений людей по территории страны с 

точки зрения обеспечения их безопасности от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

Составляют и записывают в дневник безопасности перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации.  

Подбирают в Интернете и средствах массовой информации  

 

  примеры проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очаге чрезвычайной ситуации.  
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 4 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.4.1-4.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   



 

 

Раздел3.  
Противодействие  
терроризму и 

экстремизму в  
Российской 

Федерации  

9  Характеризуют международный терроризм как серьезную 

угрозу национальной безопасности России.  

Анализируют виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления.  

Формулируют  собственную  позицию  неприятия 

терроризма в любых его проявлениях.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 5 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п. 5.1-5.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   

Характеризуют основные нормативно-правовые акты 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму.  

Формулируют основные направления по формированию 

антитеррористического поведения. Выводы записывают в 

дневник безопасности.  

С помощью Интернета и средств массовой информации на 

конкретных примерах готовят сообщение на тему 

«Хулиганство и вандализм – разновидности экстремизма».  

Составляют правила своего поведения в различных 

ситуациях, чтобы не попасть в наркотическую ловушку.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 6 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.6.1-6.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной  

 



 

 

  теме» к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   
Объясняют организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации.  

Анализируют примеры деятельности Национального 

антитеррористического комитета по обеспечению 

своевременной и надежной защиты населения от 

терроризма.  

С помощью Интернета и средств массовой информации 

составляют сообщение на тему «Деятельность Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков России (ФСКН России) и ее положительные 

результаты».  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 7 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.7.1-7.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   

Анализируют рекомендации специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта.  

Вырабатывают  отрицательное  отношение  к 

 приему наркотиков.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 8 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.8.1-8.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   



 

 

Модуль 2.  
Основы 

медицинских  
знаний и здорового 

образа жизни 

Раздел4. 

 Основы 

здорового  образа 

жизни  

9  Характеризуют здоровье как полное физическое, 

духовное и социальное благополучие.  

Анализируют  взаимосвязь  индивидуального 

 и общественного здоровья.  

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность России.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 9 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

  Выполняют задания к п.9.1-9.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 9 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   

Характеризуют основные факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье (ранние половые связи, инфекции, 

передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекция).  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 10 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.10.1-10.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 10 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».  

Анализируют основы семейного права в Российской 

Федерации.  

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни 

в жизнедеятельности личности и общества.  

Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в 

Российской Федерации.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 11 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.11.1-11.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 11 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   



 

 

Раздел5. 

 Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи  

1  Отрабатывают в паре приемы в оказании первой помощи 

при массовых поражениях населения и при передозировке в 

приеме психоактивных веществ.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные 

после каждого параграфа главы 12 учебника для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова.   

Выполняют задания к п.12.1-12.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 

9 класс».  

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 12 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».   

  

  

  

Учебно-методческое и материально-техническое оснащение 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для 

общеобразоват.  учреждений  /  А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников; 

 под  ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2016.  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2016.  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2017.  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные 

разработки / А.Т Смирнов, Б.О. Хренников / под ред. А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение.  

Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О.,  Маслов М.В.. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 7 класс /пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / под редакцией А.Т. Смирнова: М.: 

Просвещение   



 

 

Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О.,  Маслов М.В.. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 8 класс /пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / под редакцией А.Т. Смирнова: М.: 

Просвещение   

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,  Маслов М.В.. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 9 класс /пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / под редакцией А.Т. Смирнова: М.: 

Просвещение   

  

  



 

 

Приложение № 17  

  

2.2.2.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов 

России  для 5 классов в МБОУ СОШ №25 составлена на основе:   

- учебно-методического комплекта авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. 

Кремлевой, Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича;           

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. В  Курс 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  

готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и 

истории, способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное 

значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и 

действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без 

решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и 

адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики»  помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру.  

Целями изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики» в основной школе являются:  



 

 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и общества;   

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;   

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  - 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, 

об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;   

- осознание ценности человеческой жизни;   

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;   

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести.  

Общая характеристика учебного курса  

Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

в виде линий развития личности школьника средствами этого курса. Под линией 

развития понимается группа взаимосвязанных умений по работе с содержанием, 

позволяющих человеку решать определённый класс жизненнопрактических 

задач. Линии развития как цели изучения данного курса определяются во 

взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и 

«Обществознание».  

 В приведённой ниже таблице перечислены цели изучения курса в 

формулировках «Школы 2100» и соответствующих им формулировках ФГОС.  

  Курс  направлен  на  формирование  целостной  картины  мира  



 

 

(познавательные результаты) и умения вырабатывать своё отношение к миру 

(личностные результаты). Использованный в этом курсе деятельностный подход 

позволяет не только познакомиться с окружающим миром и найти ответы на 

интересующие ребёнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и 

закономерности, позволяющие объяснить устройство мира.  

  

  

Место учебного курса в учебном плане  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  изучается в 4– 

5 классах по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

34 часа. Особое место занимают проекты и практические работы. Они 

предполагают как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по 

созданию несложных моделей.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие 

умения школьников:  

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого.  

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими.  

• Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей).  

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях.  



 

 

• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда 

несёт ответственность за свои поступки.  

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников.  

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные.  

  Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  
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Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему).  

• Совместно с учителем составлять план решения задачи.  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся.  

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

  Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.  

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов.  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.).  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений и событий.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  
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 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников.  

  Коммуникативные УУД:  

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения 

и обосновывать её, приводя аргументы.  

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним 

с уважением, 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); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе.  

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения, работа в малых группах.  

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже.  

• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям  (нравственным,  гражданским,  патриотическим, 

общечеловеческим).  

• Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества.  
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• Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России.  

• Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или 

религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях.  

• Строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций.  

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него.  

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных ситуаций.  

  

Содержание  

 Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что 

общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. 

Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей 

страны. Духовность человека. Внутренний мир человека.  

 Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? 

Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 

Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный 

долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, 

воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты 

человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое 

правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление 

проектов по теме.  

 Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как 

появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? 
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Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. 

Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. 

Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община.  

Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме.  

 Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в 

школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей 

школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания 

этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия – форма для 

поступков. Представление проектов по теме.  



  

  

 

 Что такое хорошо и как не делать плохо? Сокровища нравственности. 

Разные ценности. Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. 

Выбор своего пути на развилке жизненных дорог. Правила дружбы. Доброе 

слово и дело. Человек слова. Что значит держать слово? Как научиться 

держать слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – пожнёшь 

характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, 

нужна сила воли. Представление проектов по теме.  

 Какие правила мужские, а какие женские? Образцы мужского 

поведения. Мир – театр, люди – актёры, но жизнь – не игра. Духовная среда 

общества. Роли в обществе. Кодексы поведения. Разные представления о 

настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в разные времена. 

Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века). Дворянский кодекс 

чести (Россия, XVIII–XIX века). Кодекс светского аристократа (Европа, 

Америка, Россия, XIX век). Свод правил Василия Кесарийского. Роли в 

семье. Образцы женского поведения. Кодексы женского поведения в 

разные времена. Правила поведения благонравной девицы (Россия, XVI–

XIX века). Требования дворянского общества к воспитанию девочек и 

поведению женщин (Россия, XIX век). Моральный кодекс Екатерининского 

института благородных девиц (Россия, XIX век). Кодекс современной леди. 

Женские роли в семье. Классический взгляд на положение женщины в 

семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? Представление проектов по 

теме.  

 Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести 

разных профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли 

определяют людей. Разные правила для людей разных профессий. 

Варианты общественных ролей одного человека. Честь рабочего человека. 



  

  

 

Честь делового человека. Мораль российских предпринимателей XIX века. 

Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние 

души, обострённое чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что 

такое толерантность?  

Представление проектов по теме.  

 Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные 

представления граждан России о своей малой родине. Любовь к родине у 

каждого своя. Представление проектов по теме.  

Тематическое планирование (1 час)  

Содержание  
Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне  

учебных действий)  

Что такое хорошо и как не 

делать плохо?  
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Определять  и  формулировать 

 цель своей  деятельности, 

 решаемую проблему, 

поставленную задачу.   

Строить  предположения, 

прогнозировать  круг  возможных 

действий.   

Выбирать способы достижения цели, 

проверять и корректировать их.   

Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени.  

Анализировать текст, выделять в нём 

главное и формулировать своими 

словами.   



  

  

 

Какие правила мужские, а какие 

женские?  
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Находить в сплошном и несплошном 

тексте  нужную  информацию, 

структурировать и обобщать её, делать 

выводы.   

Формулировать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 

Находить нужную информацию в 

печатных и электронных источниках. 

Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими 

словами.   

Представлять информацию в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок).   

Анализировать свои и чужие поступки с 

точки зрения норм морали, сопоставлять 

и оценивать их. Выделять поступки, за 

которые человек может и должен 

чувствовать стыд и вину.   

Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать  



  

  

 

Что можно и что нельзя людям 

разных призваний?  
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его.   
Выделять нравственные мотивы в 

действиях персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других 

людей.   

Встраивать этические понятия в свою 

систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях.   

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной  речи:  составлять 

монологические  высказывания 

 и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения.   

Участвовать в дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы; задавать вопросы; 

излагать своё мнение, используя 

аргументы.   

Сопоставлять своё мнение с мнениями 

других людей, находить полезную для 

себя информацию в их позициях и 

высказываниях.   

Обсуждать разные мнения, оценивать их 

с точки зрения норм морали и логики. 

Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил.  

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, макеты, 

презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы).  

Что хранит многоликую Россию?  

6  

  

  



  

  

 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика. 

Программа для учащихся 4-5 классов. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева 

И.И. – М.: Баласс, 2013.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Бунеев Р.Н., Данилов 

Д.Д.,  

Кремлева И.И. – М.: Баласс, 2013.  

  

Оборудование: компьютер, цифровой фотоаппарат, видеоплеер, телевизор, 

интерактивная доска.  

Интернет ресурсы: http://school2100.com/uroki/general/dnv.php   

  

http://school2100.com/uroki/general/dnv.php
http://school2100.com/uroki/general/dnv.php


  

  

 

   Приложение № 18 

  

2.2.2.18. Внеурочная деятельность  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

      План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №25  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного, основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам.    

При разработке плана использовались следующие документы:  

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции);  ●  Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");   

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. №  

986);   

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  



  

  

 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача  

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);   

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы 

в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);   

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»   

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03-2960.  

Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели   

содержания образования  

План составлен с учетом требований Федерального 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования санитарноэпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10,обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности,регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  



  

  

 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с 

санитарногигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 



  

  

 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка.  

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ СОШ №16.  

Цели внеурочной деятельности МБОУ СОШ №16:  

- создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся;      

 -создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье;  

- формирование здорового образа жизни.  

 Внеурочная деятельность в рамках  МБОУ СОШ №16 решает 

следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря 

включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, 

в процессе которых формируются  нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся 

для определения индивидуального образовательного маршрута, 



  

  

 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования 

важных личностных  

качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к 

тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по 

более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности:   

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное.  

  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 



  

  

 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; - использование оптимальных двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом.  

Данное направление реализуется  программой внеурочной 

деятельности  «Волейбол» и Программой спортивно-оздоровительного 

направления.           По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, соревнования,показательные выступления, дни здоровья.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в  

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества.  

Основные задачи:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 



  

  

 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;   

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и  

самоуважения, жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;   

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;   

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем.  



  

  

 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в 

формировании активной гражданской позиции и ответственного 

поведения; усвоении социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту; формировании у обучающихся 

собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе 

его взаимодействия с социальным окружением.  

Основными задачами являются:  

   соотносить  и  выполнять  различные  социальные 

 роли,  

самооценивать динамику и адекватность выполняемых ролей;  

     -  уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, 

моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающихся;  

 поддерживать разнообразные виды отношений в 

основных сферах жизнедеятельности (общение, учёба, игра, 

творчество, увлечения);  участвовать в изменении школьной 

среды и доступных  

сферах жизни общества;  

 развивать способность к добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так и основанных на требованиях 

коллектива;  



  

  

 

 владеть приёмами и методами самовоспитания: 

самокритикой, самовнушением, самообязательством, эмпатией.  

Данное направление реализуется программами неаудиторной 

занятости «Программа внеурочной деятельности по экологическому 

образованию».         По итогам работы в данном направлении  проводятся 

конкурсы, выставки, защиты проектов.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования.   

Основными задачами являются:   

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся  основного общего образования.  

Данное направление реализуется программой внеурочной 

деятельности «Программа развития познавательных способностей 

учащихся».  

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита 

проектов.  



  

  

 

   ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.   

Данное направление реализуется  программами дополнительного 

образования: хор «Мелодия», «Любительский театр»  

 По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 

конкурсы, выставки,   

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  

программ внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы.  

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинете музыки,  

актовом зале.  



  

  

 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2013-2014 

учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива.  

Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа Программа разработана для  учащихся 5-х классов  и 

реализуется в параллели 5-х классов (3 класса комплекта). Учащиеся 

занимаются в свободных объединениях школьников данной возрастной 

группы по интересам  подростков (10 - 12 лет). Программа 

предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками   

(5 ч. в неделю на ученика)  

Программа рассчитана на один год, общее число часов в год – 175.  

План внеурочной деятельности  МБОУ СОШ 

№16 на 2013-2014 учебный год  

Направление внеурочной 

деятельности  
Организация внеурочной деятельности  Классы  

Форма организации  Наименование 

рабочей программы  
5  

Количество 

часов в 

неделю  

Спортивнооздоровительное  Секция «Волейбол»  Программа внеурочной 

деятельности учащихся   

«Волейбол»  

2  

Социальное  «Школа 

экологической 

грамотности»  

Программа внеурочной 

деятельности по 

экологическому 

образованию  

3  



  

  

 

Духовно-нравственное  Интеллектуальный 

клуб «Юный 

музеевед»  

Программа внеурочной 

деятельности по 

духовно- 
нравственному 

воспитанию  

3  

Общеинтеллектуальное  

  

  

  

Интеллектуальный 

клуб «Логикон»  
 «Программа развития 

познавательных  
способностей 

учащихся»  

3  

Общекультурное  Хор «Мелодия»  

  

  

Дополнительная 

образовательная  
программа «Хоровое  

пение»  

3  

Любительский театр  Программа внеурочной 

деятельности  
художественного 

творчества 

школьников  

1  

Всего по классам      15  

  

  Программа организации внеурочной  деятельности, в 

соответствии с приоритетными направлениями программы развития 

школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 

направлений деятельности. Виды деятельности были выбраны с учетом 

пожелания родителей пятиклассников и самих учащихся в ходе 

проведенного анкетирования.  

Прогнозируемые  результаты:  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в  

едином  воспитательном пространстве;  

 укрепление здоровья воспитанников;  

 развитие творческой активности каждого ребёнка;  

укрепление связи между семьёй и школой.   



  

  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты.  

Самоопределение:   

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни;  

-экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание;  

- социальная  компетентность  как  готовность  к 

 решению  

моральныхдилем, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам; - начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся  мире.  

Смыслообразование:   

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя);  



  

  

 

- самооценка на основе критериев успешности этой 

деятельности;  

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:   

- уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;   

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоциональнонравственная отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности  

многонационального российского общества.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах 

ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о 

технике безопасности при занятии спортом, о способах и средствах 

самозащиты; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры; о российских традициях памяти героев 

Великой Отечественной войны; о русских народных играх; о народных 

танцах,  о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах организации досуга других людей; 



  

  

 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

2. Результаты второго уровня (формирование пози- тивных 

отношений школьника к базовым ценностям на- шего общества и к 

социальной реальности в целом): раз- витие ценностных отношений 

школьника к своему здоровью  

и  здоровью  окружающих  его  людей,  к  спорту  и  физкультуре,  

к  природе,  к  родному  Отечеству, 

 его ду, к другим людям.  

истории  и  народу,  к  тру-  

 3. Результаты  третьего  уровня   (приобретение  школь-  

ником  опыта  самостоятельного   социального  действия):  

приобретение  школьником  опыта  актуализации  спортивно-  

оздоровительной  деятельности  в  социальном  пространстве;  

опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта во-  лонтёрской 

деятельности; опыта самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта 

управления другими людьми и принятия на себя ответственности за 

других.  

 Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей.  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  зависит от качества программы по её модернизации и 

развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление  любой 

инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям:  

- организация работы с кадрами;  

- организация работы с ученическим коллективом;  



  

  

 

- организация работы с родителями, общественными 

организациями, социальными партнёрами;  

- мониторинг эффективности инновационных процессов.  

Контроль результативности и эффективности будет 

осуществляться путем проведения мониторинговых исследований,  

диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание 

системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации,  отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям:  

• рост социальной активности обучающихся;  

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

• уровень достижения  обучающимися таких образовательных 

результатов,  как  сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;   

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности);  

• удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью 

школы.  

Объекты мониторинга:  

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной 

работы;  

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  



  

  

 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках 

внутришкольного контроля.  

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;  

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений;  

7. Результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня.  

Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие 

детей в общешкольных, районных мероприятиях;  участия 

обучающихся, в конкурса различного уровня, в школьной научно-

исследовательской конференции. Научно-методическое обеспечение и 

экспертиза занятости учащихся во внеурочное время.  

• методические пособия,  

• интернет-ресурсы,  

• мультимедийный блок.  

  

Создать банк методических  
разработок  дел  школы,   

мероприятий, событий  

Систематизация авторских разработок педагогов.  

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия.  

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся.  

Диагностика  запросов  учащихся  на 

 организацию свободного времени.  

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся.  
Информирование  педагогического  коллектива  о 

результатах диагностики.  



  

  

 

Разработать  систему  
мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического  уровня 

педагогов.  

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога.  

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений.  

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся.  

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление.  

Систематизация методической литературы.   
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы.  

  

 Материально-техническое обеспечение:  

• выбор оптимальных условий и площадок для проведения 

различных мероприятий,  

• материалы для оформления  творчества детей,  

• наличие канцелярских принадлежностей,  

• аудиоматериалы и видеотехника,  

• компьютеры,  

• телевизор,  

• проектор,  

• экран и др.  

  

Программа «Волейбол»  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных 

учреждений объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 



  

  

 

образовательного процесса. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. В Базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в числе 

основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно- 

оздоровительное направление.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» 

предназначена для физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы с обучающимися, проявляющими интерес к физической 

культуре и спорту, в 5–9 классах.  

Волейбол – один из игровых видов спорта в программах 

физического воспитания обучающихся общеобразовательных 

учреждений. Он включён в урочные занятия, широко практикуется во 

внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции 

по волейболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

(соревнования в общеобразовательном учреждении, на уровне района, 

округа, матчевые встречи и т.п.).  

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять 

двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление 

и скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия 

волейболом улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной 

систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, 

увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с 

мячом способствует улучшению глубинного и периферического зрения, 

точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная 

реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от 

занимающихся максимального проявления физических возможностей, 

волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными навыками. 



  

  

 

Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, 

желание победить. Развивается чувство ответственности, 

коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей 

эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не 

только физического развития, но и активного отдыха. Широкому 

распространению волейбола содействует несложное оборудование: 

небольшая площадка, сетка, мяч.  

В программе представлены доступные для обучающихся 

упражнения, способствующие овладению элементами техники и 

тактики игры в волейбол, развитию физических способностей.  

Нормативно-правовой и документальной базой программы 

внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья 

обучающихся являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт;  

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) 

раздел 2.9.;  

 Федеральный  закон  от  20.03.1999  №52-ФЗ  «О 

 санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»,  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.03.2001 №224 «О проведении эксперимента по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования» в части сохранения и 

укрепления здоровья школьников.  

О недопустимости перегрузок обучающихся в школе (Письмо МО РФ №  



  

  

 

220/11-13 от 20.02.1999);  

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации 

здоровьесберегающего сопровождения, регулярно проводится 

мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно 

констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость 

обучающихся. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, нарушения со 

стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение.  

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в 

нашей школе, на заседании методического совета принято решение по 

проектированию комплексной программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» для 

обучающихся 5-9 классов, реализация которой будет нивелировать 

негативное воздействие школьных факторов риска на здоровье 

обучающихся.  

Цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по 

физкультурноспортивному и оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 

процесса. Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека.  



  

  

 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующей 

цели: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, 

воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники 

избранного вида спорта.  

Цель конкретизирована следующимизадачами:  

пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие  

гармоническому физическому развитию занимающихся; популяризация 

волейбола как вида спорта и активного отдыха; формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к занятиям  

волейболом; обучение технике и тактике игры в волейбол; развитие 

физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний; воспитание моральных и волевых качеств.  

Целью реализации основной образовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

общеобразовательного учреждения целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  



  

  

 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из 

того, что он представляет собой динамическую систему, которая 

постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым 

содержанием.  

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

количество часов и место проведения занятий.  

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» 

предназначена для обучающихся 5–9 классов. Принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков 

основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т.е. 45 минут.  

Занятия проводятся в спортивном зале. Здоровьесберегающая 

организация образовательного процесса предполагает использование 

форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся.  

Виды обучения  

Однонаправленные занятия, посвящены только одному из 

компонентов подготовки волейболиста: техникой, тактикой или 

физической подготовкой.  

Комбинированные занятия включают два-три компонента в 

различных сочетаниях: техническая и физическая подготовка; 

техническая и тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка.  



  

  

 

Целостно-игровые занятия построены на учебной двухсторонней 

игре в волейбол по упрощенным правилам, с соблюдением основных 

правил.  

Контрольные занятия прием нормативов у занимающихся, 

выполнению контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне технико-тактической и физической 

подготовленности занимающихся.  

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению 

«Волейбол» соответствует возрастным особенностям обучающихся, 

способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся 

через организацию здоровьесберегающих практик.  

Место учебного курса в учебном плане  

Объём программы: участникам учебного процесса предложены 

занятия 1 раз в неделю (175 часов). Продолжительность занятия – 45 

минут.  

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты  

  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Основная образовательная программа учреждения 

предусматривает достижение следующих результатов образования:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 



  

  

 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;   

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Личностными результатами программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному  направлению 

 «Волейбол»  является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить.  

Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Волейбол» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД):  



  

  

 

1. Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе 

данного задания, учить работать по предложенному учителем 

плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность.  

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии.  

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

2. Познавательные УУД:  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на занятии.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды.  

 Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания.  

3. Коммуникативные УУД:  

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других.  



  

  

 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре 

и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

 Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах.  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  

2. Осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье 

и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков 

по причине болезни  

и  произойдет  увеличение  численности 

 обучающихся,  посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия;  

3. Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром.  

Первостепенным результатом реализации программы 

внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся 

к собственному здоровью.  

Требования к знаниям и умениям, которые должны 

приобрести обучающиеся в процессе реализации 

программы внеурочной деятельности  

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по 

спортивнооздоровительному направлению «Волейбол» 

обучающиеся  должны знать:  

 особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека;  



  

  

 

 основы рационального питания;  

 правила оказания первой помощи;  

 способы сохранения и укрепление  здоровья;  

 основы развития познавательной сферы;  

 свои права и права других людей;   

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;   

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;  должны уметь:  

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

 выполнять физические упражнения для развития физических 

навыков;  

 заботиться о своем здоровье;   

 применять коммуникативные и презентационные навыки;  

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

 находить выход из стрессовых ситуаций;  

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а 

также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды 

обитания;  

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;  

 отвечать за свои поступки;  

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.  

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности 

по формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются 

группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, 

что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 



  

  

 

обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, 

бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким.  

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по 

спортивнооздоровительному  направлению  «Волейбол» 

 обучающиеся  смогут получить знания:   

• значение волейбола в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся;  

• правила безопасного поведения во время занятий волейболом;  

• названия разучиваемых технических приёмов игры и основы 

правильной техники;  

• наиболее типичные ошибки при выполнении технических 

приёмов и тактических действий;  

• упражнения для развития физических способностей 

(скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости);  

• контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки 

физической и технической подготовленности и требования к 

технике и правилам их выполнения;  

• основное содержание правил соревнований по волейболу;  

• жесты волейбольного судьи;   

• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с 

элементами волейбола;  

могут научиться:  



  

  

 

• соблюдать меры безопасности и правила профилактики 

травматизма на занятиях волейболом;  

• выполнять технические приёмы и тактические действия;  

• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях волейболом;  

• играть в волейбол с соблюдением основных правил;  

• демонстрировать жесты волейбольного судьи; • 

 проводить судейство по волейболу.  

Тематическое планирование 5 класс  

  

№  тема  
Кол-во 

часов  

1  Перемещения  8  

2  Верхняя передача  6  

3  Нижняя передача  6  

4  Верхняя прямая подача с середины площадки  4  

5  Прием мяча   3  

6  Подвижные игры и эстафеты  8  

7  Физическая подготовка в процессе занятия.    

  Итого 35 часов.    

  

Тематическое планирование 6 класс  

  

№  тема  
Кол-во 

часов  

1  Индивидуальные тактические действия в защите.  8  

2  Закрепление техники верхней передачи  6  

3  Закрепление техники нижней передачи  6  

4  Верхняя прямая подача  4  

5  Закрепление техники приема мяча с подачи  3  

6  
Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная 

игра  
8  

7  Физическая подготовка в процессе занятия.    

  Итого 35 часов.    



  

  

 

  

Тематическое планирование 7 класс  

  

№  тема  
Кол-во 

часов  

1  Индивидуальные тактические действия в нападении.  8  

2  Закрепление техники верхней передачи  6  

3  Закрепление техники нижней передачи  6  

4  Верхняя прямая подача  4  

5  Закрепление техники приема мяча с подачи  3  

6  
Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная 

игра  

8  

7  Физическая подготовка в процессе занятия.    

  Итого 35 часов.    

  

Тематическое планирование 8 класс  

  

№  тема  
Кол-во 

часов  

1  Совершенствование техники верхней, нижней передачи  4  

2  Прямой нападающий удар  8  

3  Совершенствование верхней прямой подачи  6  

4  Совершенствовать приема мяча с подачи и в защите  4  

5  Двусторонняя учебная игра  5  

6  Одиночное блокирование  4  

7  Страховка при блокировании  4  

8  Физическая подготовка в процессе занятия.    

  Итого 35 часов.    

  

Тематическое планирование 9 класс  

  

№  тема  
Кол-во 

часов  

1  Верхняя передача двумя руками в прыжке  5  

2  Прямой нападающий удар  5  

3  Верхняя, нижняя передача двумя руками назад  6  

4  Совершенствовать приема мяча с подачи и в защите  4  



  

  

 

5  Двусторонняя учебная игра  8  

6  Одиночное блокирование и страховка  4  

7  Командные тактические действия в нападении и защите  3  

  Физическая подготовка в процессе занятия.    

  Итого 35 часов.    

  

  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение  

  

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для 

учителей и методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. 

Маслов.- М.: Просвещение, 2011.-77с.: ил.-(Работаем по новым 

стандартам).  

2. Волейбол в школе. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 

1976. 111с. авт.:В.А. Голомазов, В.Д. Ковалев, А.Г. Мельников.  

3. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для В67 

детскоюношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы: 

спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-

тренировочный) [Текст].- М.: Советский спорт. 2005.-112с.  

4. Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва (этапы: спортивно-

оздоровительный, начальной подготовки, учебно-

тренировочный). - М.: Советский спорт, 2005. - 112 с.  

5. Примерные программы по учебным предметам. П76 Физическая 

культура. 5-9 классы: проект.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-

61с.(Стандарты второго поколения).   

6. Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. 

Киселев, С.Б. Кисилева.- Волгоград: : Учитель, 2011.- 251с.  

7. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол.- М.: Физическая 

культура и спорт, 1983.-144с.  

8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. 

Заведений.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2001.-480 с.  



  

  

 

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения:  

Д – демонстрационный экземпляр  

К – полный комплект (на каждого обучающегося)  

Г – комплект (для работы в группах)  

№  
п/п  

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения.  
кол-во  

1  Стандарт основного общего образования по физической культуре.  Д  

2  

Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов / Г.А. Колодницкий, B.C. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.:  

Просвещение, 2011. – 77 с.: ил. – (Работаем по новым стандартам).  
Д  

3  Волейбол в школе. Пособие для учителя. М., «Просвещение» 1976. 111с.  Д  

4  

Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для В67 

детскоюношеских спортивных школ, специализированных детско- 

юношеских школ олимпийского резерва(этапы спортивно- 

оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный) 

[Текст].-М.: Советский спорт, 2005.-112с.  

Д  

5  
Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол.- М.: Физкультура и спорт, 

1983,- 144с.  
Д  

6  Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселева.-  Д  

 Волгоград: Учитель, 2011.-251 с.   

7  
Ж.К., Холодов B.C. Кузнецов: Теория и методика физического воспитания 

и спорта - М. издательский дом «Академия» 2007г.  
Д  

8  
Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника - Ростов-наДону, 

издательство «Феникс»,2004  
Д  

9  Дидактические материалы по основным разделам  Г  

10  
Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению  
Д  

11  Методические издания по физической культуре для учителей  Д  

12  
Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности  
Д  

13  Плакаты методические  Д  

14  
Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, 

спорта и олимпийского движения  
Д  

15  Видеофильмы по основным разделам учебного материала  Д  
16  Аудиозаписи  Д  
17  Мультимедийный компьютер  Д  
18  Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок  Д  
19  Стенка гимнастическая  Г  



  

  

 

20  Скамейка гимнастическая жесткая  Г  
21  Скамья атлетическая вертикальная, наклонная  Г  
22  Мячи: футбольный, теннисные, малый мяч (мягкий), набивной  Г  
23  Палка гимнастическая  К  
24  Мячи: баскетбольные, волейбольные.  К  
25  Скакалка детская  К  
26  Гантели наборные  Г  
27  Табло перекидное  Д  
28  Пульсометр  Г  
29  Шагомер электронный  Г  
30  Ступенька универсальная  Г  
31  Весы медицинские с ростомером  Д  
32  Стойки волейбольные универсальные  Д  
33  Кубики  Г  
34  Обруч детский  Г  
35  Жилетки игровые  Г  
36  Сетка волейбольная  Д  
37  Аптечка  Д  
38  Сетка для переноса и хранения мячей  Д  
39  Конус сигнальный  Г  
40  Ролик для пресса  Г  
41  Насос ручной  Д  
42  Секундомер  Д  
43  Площадка игровая волейбольная  Д  

  

  

Программа «Юный музеевед»  

Духовно-нравственное направление 

Пояснительная записка  

Цель программы: «Юные музееведы» — помочь школьникам, 

проявляющим стремление к освоению профессионального мастерства в 

музейном деле.  

Задачи программы — знакомство с историей музейного дела и с 

основными музеями города и области (краеведческим, художественным, 

историческим, мемориальным и др.); развитие способностей к 



  

  

 

поисковоисследовательской, творческой деятельности; развитие 

самостоятельности и инициативы.  

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека 

исключительно важны связь с прошлыми поколениями, формирование 

культурной и исторической памяти.  

Чтобы ребёнок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно 

только прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут 

требуется прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и эмоционально 

пережить артефакты.  

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня 

может такой уникальный социальный институт, как музей. Музей — это 

своеобразная модель системы культуры, играющая огромную роль в 

воспитании личности.  

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях 

России отводится школьным краеведческим музеям, которые призваны 

комплексно решать вопросы развития, обучения и воспитания 

подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, 

средствами экскурсионной и музейной деятельности.  

Осваивая теоретические знания и практические умения в области 

истории и культуры родного края, музейного дела, дети приобретают 

уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них 

формируется патриотизм и потребность сохранить для других 

поколений исторические, природные, материальные, художественные и 

культурные ценности.  

Программа «Юные музееведы» предполагает организацию 

деятельности обучающихся от простого собирательства предметов и 

артефактов к описанию конкретных экспонатов и событий, 



  

  

 

самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению 

элементарными навыками основ научной музейной работы. Программа 

предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, 

культурно-образовательной и экспозиционной работы.  

Программа имеет интегрированный характер.  

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты  Личностные результаты предусматривают умения:   

- расширять знания, полученные детьми при изучении различных 

школьных курсов.   

-в условиях партнёрского общения обучающихся и педагога открывать 

реальные возможности для самоутверждения в преодолении проблем, 

возникающих в процессе деятельности людей, увлечённых общим 

делом.  

-Широко использовать  аудиовизуальной и компьютерной 

техники,что может в значительной мере повысить эффективность 

самостоятельной работы детей в процессе поисково-исследовательской 

работы в школьном краеведческом музее.  

Разработка наглядных пособий, различных моделей и муляжей, 

оформление экспозиций и выставок, музейного оборудования должны 

производиться с привлечением возможностей информационных 

компьютерных технологий, что может быть предметом совместной 

творческой работы руководителя школьного краеведческого музея и 

детей.  

Метапредметными результатами являются умения:   

  



  

  

 

-формировать  устойчивый интерес к музееведческой деятельности.   

- организовать посещение детьми самых разных музеев, 

знакомство с приёмами экспонирования, атрибутикой и 

художественным оформлением, а также просмотр видеофильмов, 

содержащих информацию о крупнейших музейных собраниях России и 

Европы.  

- направлять занятия на практическую деятельность - 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность 

обучающихся и родителей.   

Предметными результатами являются представления:   

-Создание своего творческого исследовательского проекта (выставку, 

тематикоэкспозиционный план, маршрут экскурсии, научно-

исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои 

способности, самовыражаетсяи самореализуется в общественно 

полезных и личностно значимых формах деятельности.  

По окончании обучения по программе дети должны знать 

историю музейного дела, ведущие  музеи мира, жизнь и деятельность 

выдающихся людей, внёсших вклад в развитие музейного дела, основы 

музееведческой деятельности, методику проведения поисково-

исследовательской работы, основные термины ,применяемые в 

музейном деле.  

Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести 

исследовательские краеведческие записи, систематизировать и 

обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, 

вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу.  

Подведение итогов деятельности организуется в начале следующего 

учебного года (сентябрь, октябрь) в различных формах общественной 



  

  

 

презентации  (выставка,  экскурсия,  предметная  неделя, 

 конкурс экскурсоводческого мастерства, краеведческая 

конференция и т. п.). Место учебного курса в учебном плане  

Объём программы: участникам учебного процесса предложены занятия  

1 раз в неделю (175 часов). Продолжительность занятия – 45 минут.  

  

Содержание курса  

1. Вводное занятие. Основные понятия и термины 

музееведения  

Цели и задачи занятий по программе «Юные музееведы». Основные 

понятия и термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, 

экскурсия, экспозиция и др.). Становление и развитие государственно-

общественной системы музейного дела. Опыт успешной деятельности 

объединений обучающихся в краеведческих музеях образовательных 

учреждений.  

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, 

поиск основных понятий и терминов музейного дела; составление 

словаря музейных терминов; викторина «Кто больше назовёт музейных 

терминов?»; составление кроссворда на тему музея (совместно с 

родителями).  

2. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина  

Современное понимание термина «музееведение». Законодательные 

акты, регулирующие музейное дело в Российской Федерации. 

Положение о музее в образовательном учреждении. Устав 

самодеятельного объединения юных музееведов. Права и обязанности 

юных музееведов.  



  

  

 

Практическая работа: поиск в сети Интернет основных 

законодательных актов, регламентирующих деятельность школьных 

музеев в России. Обсуждение и доработка устава объединения юных 

музееведов.  

3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные 

функции музеев Возникновение и становление музеев, их роль в 

жизни человека. Понятие «социальный институт». Основные 

социальные функции музеев. Социальная функция школьного музея.  

Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. 

Структура краеведческого школьного музея и деятельность его 

подразделений.  

Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей 

своего города или района; домашнее задание: по итогам экскурсии 

определить в своей рабочей тетради социальные функции музея.  

4. История музейного дела за рубежом. Коллекционирование 

(от  

Античности до конца XVIII в.)  

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в 

античную эпоху. Древняя Греция: святилища, храмы, пинакотеки. 

Общественные и частные собрания Древнего Рима. 

Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы и их 

сокровищницы; светские сокровищницы и частное 

коллекционирование).  

Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и 

галереи эпохи Возрождения (студиоло, антикварии, кунсткамеры). 

Естественнонаучные кабинеты XVI—XVII вв. Художественное 

коллекционирование в XVII в. Зарождение науки музеографии.  



  

  

 

Западноевропейские музеи в XVIII в. Формирование концепции 

публичного музея. Музеи и картинные галереи Великобритании, 

Германии, Австрии, Италии, Франции.  

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях 

мира; поиск сайтов и знакомство через них с известными зарубежными 

собраниями (музеями); домашнее задание: подготовка совместно с 

родителями реферата (проектная работа — презентационное сообщение 

об одном из известных зарубежных музеев (по выбору детей).  

5. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец 

XVII  

— первая половина XIX в.)  

Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца XVII — первой 

четверти XVIII в. Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский 

музей Эрмитаж.  

Кабинеты учебных и научных учреждений. Иркутский музеум.  

Коллекционирование в России в конце XVIII — первой половине 

XIX в.  

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях 

нашей страны; поиск сайтов и знакомство через них с известными 

отечественными музейными собраниями; домашнее задание: 

самостоятельная подготовка проектной работы об одном из известных 

музеев России (по выбору детей), защита проекта.  

6. Музейная сеть и классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей  

Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев 

в  



  

  

 

Российской Федерации. Частные музеи и музеи, созданные на 

общественных началах.  Взаимодействие  государственных 

 музеев  с  частными  и общественными.  

Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная 

среда развития, обучения и воспитания. Профили школьных музеев. 

Особенности деятельности школьного краеведческого музея. План 

работы школьного краеведческого музея (планы образовательной, 

экскурсионной, воспитательной, поисковой и научно-

исследовательской работы). Отчёт о деятельности школьного музея.  

Практическая работа: участие в планировании деятельности 

школьного музея и составлении отчёта о выполнении плана работы.  

7. Фонды музея. Работа с фондами  

Определение понятий «фонды музея», «изучение музейных фондов», 

«музейный предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы 

как основа работы школьного краеведческого музея. Научная 

организация фондов музеев. Состав и структура музейных фондов. 

Пополнение фондов школьного краеведческого музея. Использование 

фондов для организации выставочной работы и проведения экскурсий. 

Учёт фондов школьного музея. Принципы организации фондовой 

работы в школьном краеведческом музее.  

Практическая работа: знакомство с фондами школьного 

краеведческого музея; составление учётной карточки экспоната 

школьного музея.  

8. Музейная экспозиция и её виды  

Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный 

материал», «тематическая структура», «экспозиционные комплексы» и 



  

  

 

др. Экспозиционные материалы (музейные предметы, копии, тексты, 

фонокомментарии, указатели и др.).  

Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические 

музеи, исторические отделы краеведческих музеев, художественные 

музеи, этнографические музеи, музеи-заповедники, музеи под открытым 

небом и т. д.).  

Экспозиции (постоянные и временные, тематические) в школьном 

краеведческом музее. Обновление экспозиций школьного 

краеведческого музея. Тематические экспозиции музея по учебным 

дисциплинам и к памятным датам.  

Практическая работа: участие в подготовке тематической 

экспозиции школьного музея по учебным дисциплинам (предметная 

неделя) и к памятной дате.  

9. Поисково-исследовательская и научная деятельность 

музея  

Музеи как современные научные и поисково-исследовательские 

центры. Основные направления научно-исследовательской 

деятельности: разработка научной концепции музея; комплектование 

фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и охрана 

фондов; реставрация, музейная педагогика, социально-психологические 

исследования; исследования в области истории, теории и методики 

музейного дела.  

Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого 

музея.  

Практическая работа: участие в поисково-исследовательской 

деятельности школьного краеведческого музея в соответствии с 

тематикой и планом его деятельности; выполнение индивидуального 

поисково-исследовательского задания.  



  

  

 

10. Выставочная деятельность музея. Классификация 

выставок  

Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и 

функции выставки школьного краеведческого музея. Классификация 

выставок.  

Организация выставок в школьном краеведческом музее 

(стационарные, переносные или выездные).  

Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в 

школьном краеведческом музее; домашнее задание: посещение 

совместно с родителями выставки в своём городе или районе, 

составление паспорта выставки.  

11. Культурно-образовательная деятельность музея  

Культурно-образовательная деятельность музея и её основные формы. 

Цели, задачи и специфика культурно-образовательной деятельности 

музея. Основные требования: высокий теоретический и методический 

уровень, актуальность и занимательность, учёт возраста и интересов 

участников, опора на экспозицию.  

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. 

Объекты образовательных экскурсий. Особенности культурно-

образовательной деятельности школьного музея.  

 Практическая  работа:  выполнение  индивидуальных 

 поисково- 

исследовательских краеведческих заданий в ходе экскурсии в музей 

(поиск информации по интересующей проблеме на стендах экспозиции, 

формирование вопросов по проблеме для экскурсовода и т. д.).  

12. Научно-исследовательская и поисковая деятельность 

музея  



  

  

 

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. 

Задачи поисковой работы, связь с тематикой школьного музея. Формы 

поисковособирательской работы учащихся (краеведческие походы; 

экспедиции; работа в библиотеке, государственном музее, архиве; 

встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; 

документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов).  

Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к 

научному оформлению результатов краеведческого исследования и 

поисковой деятельности. Виды оформления работы: доклад, реферат, 

статья. Цитирование и ссылки. Культура научного исследования.  

Практическая работа: составление программы поисково-

собирательской деятельности и её проведение; овладение основными 

формами поисковоисследовательской работы (работа в библиотеке, 

архиве; встречи с участниками исторических событий и запись 

воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование 

артефактов; поиск и сбор экспонатов).  

13. Организация краеведческой работы в экспедициях  

Понятие «краеведческая экспедиция». Индивидуальное 

краеведческое задание и программа его выполнения в экспедиции. 

Формы выполнения краеведческих исследований в экспедиции: 

индивидуальные, звеньевые и коллективные. Права и обязанности 

краеведа-исследователя при выполнении поисково-исследовательских 

работ. Требования к соблюдению научной культуры и этики 

исследовательской деятельности.  

Требования по обеспечению личной гигиены и техники безопасности 

в экспедиции.  



  

  

 

Практическая работа: составление программы выполнения 

индивидуального краеведческого задания в экспедиции; оформление 

(ведение, заполнение) дневника индивидуального краеведческого 

исследования непосредственно в экспедиции; самоанализ результатов 

выполнения индивидуального краеведческого задания.  

14. Подготовка и проведение итогового мероприятия  

Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого 

участника экспедиции, его вклада в общее дело.  

Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся; подготовка докладов; оформление экспозиций и 

выставок; подготовка презентационных материалов и видеофильма; 

проведение школьной краеведческой конференции по итогам летней 

экспедиции.  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Темы  

  

  

Количество  часов  

Всего  Теория  Практика  

1  Вводное занятие. Основные понятия 

и термины музееведения  

10  4  6  

2  Что такое музей? Музееведение как 

научная дисциплина  

10  4  6  

3  Роль музея в жизни человека. 

Основные социальные функции 

музеев  

10  4  6  

4  История музейного дела за рубежом. 

Коллекционирование (от Античности  

15  10  5  



  

  

 

 до конца XVIII в.)     

5  История музейного дела в России. 

Коллекционирование (конец XVII — 

первая половина XIX в.)  

15  10  5  

6  Музейная сеть и классификация 

музеев. Школьный краеведческий 

музей  

20  10  10  

7  Фонды музея. Работа с фондами  15  5  10  

8  Музейная экспозиция и её виды  15  5  10  

9  Поисково-исследовательская и 

научная деятельность музея  

12  3  9  

10  Выставочная деятельность музея.  

Классификация выставок  

10  4  6  

11  Культурно-образовательная 

деятельность музея  

8  2  6  

12  Научно-исследовательская и 

поисковая деятельность музея  

10  5  5  

13  Организация краеведческой работы в 

экспедициях  

15  5  10  

14  Подготовка и проведение итоговых 

мероприятий  

10  4  6  

  Итого  175  75  100  

  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение  

  

  

Компьютер, сети Интернет, магнитофон, DVD проигрыватель, диски.  
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Горский В. А. Живое образование / В. А. Горский. — Ногинск, 2007.  

Емельянов Б. В. Экскурсоведение / Б. В. Емельянов. — М., 2000.  

Исследовательская практика школьников в профильном обучении: 

книга для учителя / под ред. С. Н. Чистяковой. — М., 2006.  

Как организовать работу школьного краеведческого музея: 

методические рекомендации / сост. Н. А. Воронцова. — Пермь, 1974.  

Краеведение: пособие для учителя / под ред. А. В. Даринского. — М., 

1987.  

Музей будущего: Информационный менеджмент / сост. А. В. 

Лебедев. —  

М., 2001.  

  

     

  



  

  

 

Программа внеурочной 

деятельности  «Моя экологическая 

грамотность».  

Социальное направление Пояснительная записка  

Программа внеурочной деятельности по экологическому образованию  

составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

на основе авторской примерной программы  Е. Н. Дзятковской, А. Н. 

Захлебного, А. Ю. Либерова, Москва, «Просвещение», 2012 год.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как природа, здоровье, 

гражданственность, экологическая культура, и направлена на развитие 

мотивации и готовности к повышению своей экологической 

грамотности; способности обнаруживать экологические проблемы в 

повседневной жизни; действовать предусмотрительно; осознанно 

придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового и 

экологически безопасного образа жизни; вести работу по 

экологическому просвещению; ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа предусматривает организацию деятельности учащихся в 

форме школы экологической грамотности. Такая форма позволяет, с 

одной стороны, обеспечить максимально широкий охват обучающихся 

образованием в области жизненно важных вопросов экологии и 

здоровья, с другой – даёт возможность поиграть в школу, когда каждый 



  

  

 

учащийся может попробовать себя в роли учителя для младших 

школьников, просветителя для сверстников и даже взрослых- 

родителей. Это способствует повышению учебной мотивации 

обучающихся, освоению ими субъектной роли «обучаю других» как 

шага к следующему этапу «обучаю себя».  

Виды учебной деятельности: научно-исследовательская, проектная, 

ролевая игра, проблемно-ценностное и досуговое общение, социально-

творческая и общественно-полезная практика.   

Формы учебной деятельности:  исследовательская работа в 

библиотеке, музеях, Интернете; деятельность редколлегии классной 

экологической газеты, пресс-конференция «Наши полезные 

экологические советы», оформление информационного уголка в классе, 

проекты-исследования по экономному использованию энергии, 

предметов, материалов, дискуссионный клуб, психологический 

практикум-тренинг, ролевые ситуационные игры, просветительские 

проекты, заседания киноклуба.  

Отбор содержания проведён с учётом системно - деятельностного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся осваивают предметно - 

деятельностное содержание, значимое для формирования умений 

повседневной личностно и общественно ориентированной 

здоровьесберегающей практической деятельности.  

Программа по внеурочной деятельности строится с учетом следующих 

содержательных линий:   

• Учусь экологическому мышлению;   

• Учусь управлять собой;   



  

  

 

• Учусь действовать, мои экологические проекты.   

Содержание работы школы экологической грамотности 

структурировано в виде шести разделов – модулей.   

Раздел «Как обнаружить экологическую опасность: учусь 

экологическому мышлению» направлен на развитие важного метода 

познания – экологического мышления. В данном разделе закладываются 

основы экосистемной познавательной модели, позволяющей мысленно 

выделять в окружающем мире систему «живое – окружающая его 

среда»; анализировать её; описывать потребности живого в 

экологических условиях жизни; факторы окружающей среды, дающие 

возможность удовлетворения этих потребностей или несущие в себе 

опасность для жизни. Рассматриваются модели поведения по избеганию 

экологической опасности, приспособлению к ней или активному её 

устранению. Формируется опыт обнаружения экологических рисков в 

повседневной жизни.  

В разделе «Экологическая грамотность: уроки прошлого» 

обобщается историко – культурный опыт экологически безопасной 

деятельности местного населения, даётся оценка возможности его 

использования в современной жизни. Развиваются общеучебные умения 

целенаправленного поиска необходимой информации в разных 

источниках (музеи, библиотеки, Интернет), её анализа, обобщения, 

фиксации. Формируются коммуникативные умения организации работы 

в малых группах сотрудничества детей и взрослых по выполнению 

исследовательских проектов.   



  

  

 

Раздел «Экологическая безопасность в школе и дома: учусь 

предосторожности» предусматривает освоение основного принципа 

экологически безопасного поведения – принципа предосторожности 

(«не навреди»). Развиваются познавательные и коммуникативные 

умения по сбору и проверке на достоверность современной 

экологической информации. Например, по вопросам качества питьевой 

воды, воздуха, продуктов питания, бытовых приборов, мебели, 

стройматериалов; публичного устного и письменного представления 

информации.  

Раздел «Экономное потребление: учусь быть взрослым» направлен 

на развитие регулятивного умения осознанного самоограничения в 

целях экономного потребления природных ресурсов. В народных 

сказках, художественных произведениях, религиозных текстах 

отражено отношение к таким качествам личности, как рачительность, 

скромность, забота о близких людях и природе, умение соблюдать во 

всём меру. В рамках данного раздела разрабатываются проекты 

потребительского ресурсосбережения в повседневной жизни.  

Раздел «Экологическая безопасность в природной среде» направлен 

на формирование представлений о роли общения человека с природой 

для сохранения и укрепления его здоровья, удовлетворения 

материальных запросов, духовных потребностей в красоте, чувственно 

– эмоциональном общении с природой, её познании. В рамках раздела 

развиваются коммуникативные и личностные умения 

непрагматического отношения к природе. У школьников формируется 

осознание ценности дикой природы, закрепляются умения 

экокультурного пребывания в природной среде.  



  

  

 

Раздел «Мой вклад в экологическое просвещение» является 

итоговым.В нем реализуются индивидуальные просветительские 

проекты, направленные на распространение среди детей и взрослых 

достоверной эколого – направленной информации для формирования 

потребности соблюдать правила экологически грамотного поведения в 

школе, дома, в окружающей среде.  

Цели и результаты внеурочной деятельностиформируются на 

личностном, метапредметном и предметном уровне в соответствии со 

стратегическими целями школьного образования в области экологии и 

здоровья. На этапе основной школы решается задача формирования 

экологически образованной личности с экологическим стилем 

мышления, осознающей ответственность за личный вклад в 

экологическую безопасность страны, со сформированной гражданской 

и нравственной позицией, готовностью к социальному партнёрству, 

законопослушанию; исследовательским, коммуникативным и 

практическим действиям по сохранению и улучшению качества 

окружающей среды, здоровья людей, безопасности жизни в интересах 

устойчивого развития общества.  

Цель школы экологической грамотности – формирование основ 

экосистемной познавательной модели как средства развития 

познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных 

умений находить информацию об экологических опасностях, проверять 

её, преобразовывать, определять её личный смысл, публично 

представлять в просветительских целях, использовать для 

проектирования экологически безопасного образа жизни.  

Учебно-тематический план  



  

  

 

№  

п\п  

Наименование раздела  Количество часов  

5-6 класс (68часов)  

1.  Как обнаружить экологическую 

опасность: учусь экологическому 

мышлению   

  

10 часов  

2.  Экологическая грамотность: уроки прошлого   8 часов  

3.  Экологическая безопасность в школе и дома: 

учусь предосторожности   

12 часов  

  

4.  Экономное потребление: учусь быть 

взрослым   

  

10 часов  

5.  Экологическая безопасность в природной 

среде   

10 часов  

6.  Мой вклад в экологическое просвещение   6 часов  

7класс (34 часа)  

7.  Введение   2 часа   

  

8.  Информация как экологический фактор   8 часов  

9.  Экологическая безопасность в 

информационной среде   

10 часов   

  

10.  Работаем в команде    10 часов  

11.  Учусь экологическому просвещению    4 часа  



  

  

 

8 класс (34 часа)   

12.  Введение    

  

2 часа  

13.  Культурные традиции здоровья разных эпох, 

народов, территорий   

5 часов  

14.  Собираем информацию: что угрожает 

нашему здоровью?   

6 часов   

  

15.  Учимся проектировать здоровый и 

экологически  безопасный  образ 

жизни   

9 часов   

  

16.  Наш вклад в здоровье окружающей среды   

  

7 часов  

17.  Экологическая культура как ресурс здоровья   

  

5 часов  

9класс (34 часа)   

18.  Наша академия    6 часов   

  

19.  Семья как модель устойчивого развития 

общества. Экологическая культура семьи 

и её бюджет   

  

7 часов  

20.  Экологическая  культура в моей будущей 

профессии   

6 часов   

  

21.  Учусь управлять собой. Работаю в команде   7 часов  

22.  Учусь действовать. Экологическое 

просвещение для устойчивого развития   

8 часов   

  

  



  

  

 

  

Место курса в базисном учебном плане  

Объём программы: участникам учебного процесса предложены занятия  

1 раз в неделю (175 часов). Продолжительность занятия – 45 минут.  

  

Содержание внеурочного компонента экологического образования 

проектируется преемственно с инвариантным и вариативным урочными 

компонентами и направлено на воспитание и социализацию личности 

средствами формирования экологической грамотности как начального 

элемента экологической культуры.  

В ходе освоения содержания базовых учебных предметов и внеурочного 

компонента у учащихся формируются элементарные представления об 

экологической нравственности как области экологически 

ответственного отношения к жизни во всех её проявлениях. Учащиеся 

осваивают понятия «экосистема», «экологический фактор», 

«экологический риск», «экологическая безопасность», «экологическая 

культура».  

Развивающая направленность внеурочной деятельности реализуется на 

основе системно – деятельностного подхода. Приобретаемый 

обучающимися в базовых учебных курсах опыт познания предметов и 

явлений разной природы (физической, химической, биологической, 

социальной, технической) во взаимосвязи с окружающей их средой 

закладывает основы экологического миропонимания.   

Воспитательная и социализирующая функция внеурочной деятельности 

обеспечивается организацией личностно и общественно значимых 



  

  

 

жизненных ситуаций нравственного выбора и его рефлексии; 

социальным позиционированием; детско – взрослым диалогом и 

социальным партнёрством; самоопределением в экологических 

ценностях.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты предусматривают умения:   

- оценивать значимость для личности эколого – культурного опыта 

коренных народов своего региона для осознанного выбора экологически 

безопасного образа жизни;   

- позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически 

безопасного образа жизни, ресурсосберегающего поведения;   

- выражать отношение к случаям экологического вандализма, 

расточительному потребительскому ресурсопользованию, вредным 

привычкам;   

- демонстрировать личную готовность к непрагматическому 

отношению к природе; к самоограничению в потреблении 

материальных благ в целях сохранения экологического качества 

окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни.  

Метапредметными результатами являются умения:   

- объяснять смысл экологического мышления как общенаучного 

метода изучения взаимосвязей живого с окружающей средой;   

- представлять  экосистемную  познавательную  модель  в 

 виде  

последовательности аналитических действий;   

- рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; 

формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих  

затруднений;   



  

  

 

- находит необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, 

у представителей старшего поколения, специалистов;   

- представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла;   

- перессказывать полученную информацию своими словами, публично 

представлять её;   

- различать достоверные объективные знания и субъективные мнения 

о них;   

- называть признаки ложной информации, способы проверки 

информации на достоверность;   

- выполнять проект;   

- называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в 

планировании её действий;   

- позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта.   

Предметными результатами являются представления:   

- о научной области экологии, предмете её изучения;   

- о принципе предосторожности;   

- о способах экологически безопасного образа жизни в местных 

условиях;   

- об историческом опыте экологически грамотного поведения 

коренных народов своей местности;   

- о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание 

опасности, приспособление к ней, устранение её;   

- о способах ресурсосбережения;   

- о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, 

удовлетворении материальных запросов и духовных потребностей 

человека;  а также умения:   



  

  

 

- давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая 

безопасность»;   

- применять экосистемную познавательную модель для обнаружения 

экологической опасности в реальной жизненной ситуации;   

- устанавливать причинно – следственные связи между 

ограниченностью природных  ресурсов  на  планете  и 

 потребностями расточительногопотребительства;   

- называть источники информации, из которых можно узнать об 

экологических опасностях в своей местности, формы оповещения о ней;   

- приводить примеры экологически сообразного образа жизни и 

нерасточительного природопользования в местных условиях.  

Учебно – методическое обеспечение.  

1. Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг.- М.: 

Агар,2000.   

2. Гагарин А. В. Воспитание природой. Некоторые аспекты 

гуманизации экологического образования и воспитания. – М.: 

Московский городской психолого-педагогический институт,2000.  

3. Гринин А. С. Экологическая безопасность. Защита территории и 

населения при чрезвычайных ситуациях.- М.: ФАИР – ПРЕСС, 

2000.  

4. Дзятковская Е. Н. Экологическая безопасность в школе и дома.- 

М.: Образование и экология, 2009.  

5. Захлебный А. Н. На экологической тропе. – М.:Педагогика,2009.  

6. Маглыш С. С. Экологическое воспитание школьников во 

внеклассной работе.- М.: ТетраСистемс, 2009.  

7. Пономарёва О. Н. Народные традиции в экологическом 

образовании.- М.:  

Скрипторий, 2004.   

8. Ревель П. Среда нашего обитания.- М.: Мир,2005.  

  



  

  

 

ПРОГРАММА внеурочной деятельности «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 

ТЕАТР»  Общекультурное направление Пояснительная записка  

Влияние искусства на становление личности человека и его 

развитие очень велико. Характерная особенность искусства – отражение 

действительности в художественных образах, которые действуют на 

сознание и чувства ребёнка, воспитывают в нём определённое 

отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее 

познавать действительность. Данная программа направлена на 

формирование художественного вкуса, способности понять, различить, 

оценить прекрасное не только в искусстве, но и в действительности, в 

природе, в быту.  

Актуальность программы связана с тем, что театр своей 

многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 

способен помочь ребёнку раздвинуть рамки в постижении мира, 

«заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и умением 

слышать других, развиваться.  

Программа имеет общекультурную направленность.  

Теоретико-методологические  основы  программы 

 строятся  на системно-деятельностном подходе.  

Цель программы:  

– создание условий для развития личности ребёнка;  

– развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;  

– обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;  

– приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.  

Для достижения цели программы необходима реализация следующих 

задач: – опираясь на синтетическую природу театрального искусства, 



  

  

 

способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого 

ребёнка;  

– формировать навык коллективного творческого взаимодействия и 

общения;  

– привить интерес через театр к мировой художественной культуре и 

литературе и дать первичные сведения о них;  

– заложить первоначальную основу творчески, с воображением и 

фантазией, относиться к любой работе;  

– ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, 

воспитанного театрального зрителя, интересную личность, 

обладающую художественным вкусом, энциклопедическими знаниями, 

собственным мнением.  

Следует заметить, что при организации работы с детьми 

рекомендуется использовать как классические для педагогики формы и 

методы работы, так и нетрадиционные: посещение театров, музеев, 

выставок, тематических экскурсий; просмотр спектаклей; 

использование игр и упражнений из театральной педагогики, тренингов 

и импровизаций, сюжетно-ролевых игр, работу с подручным 

материалом и изготовление макетов декораций, бутафории.  

Место учебного курса в учебном плане  

Объём программы: участникам учебного процесса предложены 

занятия 1 раз в неделю (140 часов). Продолжительность занятия – 45 

минут.  

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты   



  

  

 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с 

точки зрениядостижения установленных стандартом требований к 

результатам обучения учащихся:  

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными 

навыками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах»; «развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и 

т.д.;  

– на уровне метапредметных результатов – «овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации»; «овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, обобщения,  <…> 

построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести 

диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и  

этикета» и т.д.;  

– на уровне предметных результатов  – «умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач» и т.д.   



  

  

 

Предполагаемые результаты реализации программы  

В результате освоения программы «Любительский театр» 

учащиеся должны получить общие сведения о театральном искусстве, 

теоретические знания и практические навыки.  

Ожидаемые результаты:  

1. Активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей 

действительности.  

2. Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе и вера в свои силы.  

3. Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных 

позиций, в разном контексте и содержании.  

4. Развитие творческого потенциала личности.  

5. Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество 

процесса и результат своей собственной деятельности.  

6. Развитие исполнительских способностей.  

7. Овладение навыками правильного произношения и культурой речи.  

8. Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 

ситуациях.  

9. Умение пользоваться театральными понятиями и терминами: «этюд», 

«импровизация», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» 

и т.д.  

10. Активное проявление своих индивидуальных способностей в 

работе над общим делом – оформлении декораций, музыкального 

оформления спектакля.  

11. Владение нормами достойного поведения в театре.  



  

  

 

По завершении курсаучащиеся должны знать:  

– особенности театрального искусства, его отличия от других видов 

искусств, иметь представление о создании спектакля, знать главные 

театральные профессии и иметь представление о театральных цехах;  

– историю театра Древней Греции, особенность древнегреческого 

театра, театра «Глобус», историю появления первого театра под 

крышей, современный театр, устройство зрительного зала, понятия 

«сцена», «авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», 

«ложа», «балкон»; театральные цеха; виды театрального искусства; 

синтетическая природа театра, роль зрителя в театре;  

– театральные термины: «драматург», «пьеса», «инсценировка», 

«действие», «событие»; жанры в драматургии: комедия, драма, 

мелодрама, трагедия; диалог, монолог, внутренний диалог; рифма, ритм; 

назначение всех театральных цехов, профессии в театре; историю 

возникновения ораторского искусства, лучших ораторов древности.  

Должны уметь:  

– создавать образы знакомых живых существ с помощью 

выразительных пластических движений; пользоваться жестами; 

сочинять этюды по сказкам; «превращаться», видеть возможность 

разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах; 

выполнять задания в парах, в группах, организовать игру и провести её;  

– пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в 

сценическом пространстве; сочинять, подготавливать и выполнять 

этюды с заданными обстоятельствами, действовать с воображаемыми 

предметами; создавать пластические импровизации под музыку разного 



  

  

 

характера; создавать образы с помощью жестов и мимики; 

анализировать работу свою и товарищей;  

– самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные 

упражнения;  

– пользоваться интонациями, выражающими различные 

эмоциональные состояния, находить ключевые слова в отдельных 

фразах и выделять их голосом;  

– создавать пластические импровизации на заданную тему;  

– сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

Способы определения результативности  

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, 

собеседования с классными руководителями по достижению 

индивидуальных задач учащихся, наблюдение за деятельностью ребёнка 

в процессе занятий и т.д.).  

В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут 

рассматриваться: сольные исполнительские номера (чтецкие или 

вокальные), участие в групповых композициях (этюдах, сценках, 

импровизациях, в драматических, кукольных, теневых мини-

спектаклях, подготовленных участниками занятий), самостоятельная 

организация и проведение игр и театральных упражнений.  

Содержание программы  

Любительские занятия театром. Роль театра в культуре, 

основные вехи развития театрального искусства. Любительский театр 

как разыгрывание ситуаций, в которых человек существует, 

взаимодействует с миром, пытаясь управлять окружающим 

пространством.  

Театральная миниатюра. Актерский этюд. Наблюдения актера. 

Лаборатория актера и режиссера. Учебные театральные миниатюры, 



  

  

 

скетчи. Типы персонажей в театральных миниатюрах. Проблемная 

ситуация персонажа и способы решения. Театральный капустник.  

Пьеса-сказка. Просмотр профессионального театрального спектакля.  

Драматургический замысел. Репетиции пьесы-сказки. Представление 

пьесы.  

Современная драма. Рождение замысла пьесы. Сверхзадачи 

театрального искусства. Чтение пьес и выбор постановочного 

материала.  

Просмотр профессионального театрального спектакля. Репетиция пьесы 

(современной драмы). Премьера пьесы (драматического произведения).  

 Современная  комедия.  Жанровые  особенности 

 комедии.  

Разновидности комедии. Природа смешного. Премьера пьесы-комедии.  

Водевиль. Знакомство с особенностями водевиля. Репетиции 

водевиля. Просмотр  профессионального  театрального 

 спектакля.  Представление водевиля.  

Театральное ярмарочное представление. Разработка и 

репетиции новогоднего  ярмарочного  представления. 

 Новогоднее  ярмарочное представление как художественно-

эстетическое образовательное событие.  

Классическая драма. Рождение замысла пьесы. Чтение пьес и 

выбор постановочного материала. Репетиция пьесы (классической 

драмы). Премьера пьесы (классического драматического произведения).  

Бенефис.  Разработка  идеи  и  сценария  бенефиса 

 класса  как художественно-эстетического  образовательного 



  

  

 

 события.  Сверхзадача спектакля. Репетиции бенефиса. Премьера 

бенефиса.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР  
№  
п/п  

Темы занятий  

  

Кол-во  
часов  

 Первый год  

  

 

1  Знакомство с особенностями любительских занятий театром  

  

2  

2  Учебные театральные миниатюры  

  

10  

3  Театральный капустник  

  

2  

4  Знакомство с особенностями пьесы-сказки  2  

 

     

5  Просмотр профессионального театрального спектакля  

  

 2  

6  Репетиции пьесы-сказки  

  

 10  

7  Представление пьесы   

  

 6  

8  Подведение итогов года  

  

 1  

   Итого  35 часов  

  



  

  

 

  Второй год  

  

   

9  Рождение замысла пьесы. Сверхзадача театрального 

искусства  

  

 2  

10  Чтение пьес и выбор постановочного материала  

  

 4  

11  Просмотр профессионального театрального спектакля  

   
2  

12  Репетиция пьесы (современной драмы)  

   

10  

13  Премьера пьесы (драматического произведения)  

   

4  

14  Репетиции пьесы-комедии  

  

 10  

15  Премьера пьесы-комедии  

  

 2  

16  Подведение итогов года  

  

 1  

 

  Итого  35 часов  

  

 Третий год  

  

 

17  Знакомство с особенностями водевиля  

  

2  

18  Репетиции водевиля  

  

8  



  

  

 

19  Просмотр профессионального театрального спектакля  

  

2  

20  Представление водевиля  

  

4  

21  Знакомство с особенностями театрального ярмарочного 

представления  

  

2  

22  Разработка и репетиции ярмарочного представления  

  

10  

23  Ярмарочное представление  

  

6  

24  Подведение итогов года  

  

1  

  Итого  35 часов  

  

 Четвертый год  

  

 

25  Рождение замысла пьесы  

  

2  

26  Чтение пьес и выбор постановочного материала  

  

4  

27  Репетиция пьесы (классической драмы)  10  

     

28  Премьера пьесы (классического драматического 

произведения)  

  

 4  

29  Разработка идеи и сценария бенефиса класса  

  

 8  



  

  

 

30  Репетиции бенефиса  

  

 4  

31  Премьера прощального бенефиса  

  

 2  

32  Подведение итогов года  

  

 1  

   Итого  35 часов  

  

   Всего  140 часов  

  

  

Учебно-методическое обеспечение  

1. Генералова, И.А. Театр : учебное пособие для детей / И.А. Генералова. 

– М.:  

Баласс, 2012.  

2. Крутенкова, А.Д. Кукольный театр. Программа, рекомендации, 

миниспектакли, пьесы. 1–9 классы / А.Д. Крутенкова. – Волгоград : 

Издательство  

«Учитель», 2009.  

  

Ресурсы сети Интернет:  

1. Татьяна Шабалина. «Бродячие актеры» / Энциклопедия 

«Кругосвет». Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYA

CHIE_A KTERI.html  

  

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/


  

  

 

Программа развития познавательных способностей 

учащихся  

(интеллектуальный клуб Логикон)  

Общеинтеллектуальное направление  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Одной из особенностей современной технологической эпохи, 

имеющей существенное значение для школы, является значительный 

рост объёма информации, обязательной для восприятия и усвоения 

школьниками в рамках программы различных учебных дисциплин.  

Для того чтобы произошло познание, учащийся должен совершить 

комплекс познавательных действий, используя различные приёмы 

мыслительной деятельности. Но нередко учитель слишком облегчает 

ученикам осуществление этого процесса. Учитель сам ставит задачи 

урока (ученики запоминают), просит что-то вспомнить для понимания 

нового (ученики вспоминают), предлагает классу новую информацию 

(дети должны запомнить), выделяет главное (ученики запоминают). 

Опасность заключается в том, что сам ученик не обращается к 

познавательным действиям. Он не познаёт, а механически запоминает. 

Мыслительная деятельность, учебные умения не формируются, не 

обогащаются и не развиваются, поскольку деятельность учащихся 

направляется не на познание, а на запоминание. Это приводит к резкому 

расхождению между ростом объёма подлежащей усвоению информации 

с переходом из класса в класс и уровнем сформированности умений, 

необходимых для переработки и усвоения знаний. Перегрузка учащихся 

домашними заданиями, вследствие того что они не успевают должным 

образом усвоить учебный материал на уроках и поэтому вынуждены 

многое доучивать и дорабатывать дома, а дома не умеют рационально 



  

  

 

организовать выполнение домашнего задания, делает проблему 

формирования общеучебных умений и навыков особенно актуальной.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования предъявляет новые требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы. При этом очень важная роль отводится ориентации 

образования на формирование универсальных (метапредметных) 

общеучебных умений и навыков, общественно-значимого ценностного 

отношения к знаниям, на развитие познавательных и творческих 

способностей и интересов.  

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и 

способам деятельности, т. е. формированию универсальных учебных 

действий (УУД), которыми должны овладеть учащиеся. Универсальный 

характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного личностного и познавательного развития и 

саморазвития ребёнка, преемственность всех ступеней 

образовательного процесса, лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности ученика независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Овладение универсальными учебными действиями в конечном 

счёте ведёт к формированию способности успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения.  

Умение учиться выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенции, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора.  



  

  

 

Программа курса направлена на формирование универсальных 

(метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми 

должны овладеть учащиеся, на развитие познавательных и творческих 

способностей и интересов. Программа предполагает освоение способов 

деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые 

ученик изучает; занятия проводятся в форме 

предметноориентированного тренинга.  

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере 

познавательной деятельности, создать условия для овладения 

учащимися способами деятельности, в состав которых входят общие и 

специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать детей 

активными участниками учебного процесса, заинтересованными в 

полноценных образовательных результатах.  

Основными задачами курса являются:  

— развитие психических познавательных процессов: мышления, 

восприятия, внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе 

развивающего предметноориентированного тренинга;  

— формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов 

мыследеятельности, освоение рациональных способов её 

осуществления на основе учёта индивидуальных особенностей 

учащихся;  

 —  формирование собственного стиля мышления;  

— формирование учебно-информационных умений и освоение на 

практике различных приёмов работы с разнообразными источниками 

информации, умений структурировать информацию, преобразовывать 

её и представлять в различных видах;  



  

  

 

—  освоение приёмов творчества и методов решения творческих 

задач; Место учебного курса в учебном плане  

Программа рассчитана на учащихся 5—8 классов (136 ч), имеет 

практико-ориентированный характер, так как 80% времени отведено на 

освоение приёмов и способов деятельности, и состоит из следующих 

блоков: • развитие интеллектуальных умений (5—7 классы) — 102 ч;  

 •  учимся работать с информацией (8 класс) — 34 ч.  

В процессе освоения содержания программы её результативность 

предполагается проверять с помощью системы диагностик: 

психологических и педагогических тестов, наблюдения, анкетирования.  

Для реализации программы подготовлен учебно-методический 

комплекс:  

программа курса и сборник заданий для работы с учащимися.  

Личностные, метапредметные и предметные 

оснащение  

Предметные результаты  

• формирование основ логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

• формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики;  

• формирование умений применять полученные знания при 

решении различных задач;   

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  



  

  

 

• формирование представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире.  

Метапредметные результаты  

• осознанное применение приёмов и способов мыследеятельности, 

освоенных на занятиях при изучении основных учебных 

предметов;  

• формирование и развитие общеучебных умений и навыков;   

• формирование общей способности искать и находить новые 

решения, необычные способы достижения требуемого результата, 

новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации;  

• освоение новой информации, способов и приёмов работы с 

информацией, методов её структурирования;  

• развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать.  

Личностные результаты  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

развивающемся мире;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, 

проектноисследовательской, коммуникативной и др.);  

• формирование толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 



  

  

 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения.  

В результате изучения курса учащиеся 

должны: знать:  

• правила конструирования определений, 

формулирования выводов;  

• правила классификации и сравнения;  

• методы решения творческих задач: разрешение 

противоречий, метод от противного, мозговой штурм, 

контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, 

морфологический ящик;  

• способы чтения, структурирования, обработки и 

представления учебной информации;  

• правила поиска информации в библиотеке, работы 

с каталогами;  

• способы планирования и проведения наблюдений и 

исследований; •  правила сохранения информации, приёмы 

запоминания; уметь:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, систематизировать, выделять главную мысль, 

абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять  

закономерности, строить умозаключения;  

• слушать, владеть приёмами рационального 

запоминания, работать с источниками информации (чтение, 

конспектирование, составление тезисов, библиографический 

поиск, работа со справочником), представлять информацию в 



  

  

 

различных видах (вербальном, табличном, графическом, 

схематическом, аналитическом), преобразовывать из одного 

вида в другой;  

• проводить наблюдения, измерения, планировать и 

проводить опыт, эксперимент, исследование, анализировать и 

обобщать результаты наблюдений, представлять результаты 

наблюдений в различных видах;  

• владеть монологической и диалогической речью, 

пересказывать прочитанный текст, составлять план текста, 

передавать прочитанное в сжатом или развёрнутом виде, 

составлять конспекты, тезисы, анализировать текст с точки 

зрения основных признаков и стилей, описывать рисунки, 

модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, 

задавать прямые вопросы и отвечать на них;  

• работать с текстовой информацией на компьютере, 

осуществлять операции с файлами и каталогами.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1. Развитие интеллектуальных умений 5-7 классы (102 ч)  

1.1. Развиваем логическое мышление  

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант.  

Труд. Значение развития интеллекта. Различные виды интеллекта.  

Диагностика интеллектуального развития.  

Понятие. Отношения между понятиями: род — вид. Обобщение 

понятий. Более общее и более частное понятия. Составление логической 

цепочки: общее — менее общее — частное (в прямом и обратном 



  

  

 

направлении). Выбор более общего понятия к данному. Обобщение 

пары и группы понятий. Ограничение понятий. Развивающие игры.  

Выделение существенных признаков понятий. Обобщение 

понятий и формулирование определений. Правила составления 

определений: понятие: обобщающее слово (родовое понятие) + 

существенный признак (видовое отличие). Практические задания и 

развивающие игры.  

Функциональные отношения между понятиями. Часть — целое, 

последовательности, рядоположности, причины и следствия. 

Установление причинно-следственных связей. Практические задания.  

Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Отношение 

противоположности. Понятия одного порядка, противоположные по 

смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сходства и 

различий по существенным признакам. Главные и второстепенные 

признаки явлений. Узнавание предметов по указанным признакам. 

Аналогия. Умение проводить аналогии. Развивающие игры.  

Классификация понятий. Правила классификации. Умение 

классифицировать понятия по двум и трём признакам. Обобщение 

понятий. Подбор определений к выделенным понятиям. Развивающие 

игры.  

Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, 

дедуктивный и индуктивный выводы. Алгоритмы деятельности при 

формировании умений делать выводы. Доказательства. Основные этапы 

деятельности при обучении доказательству. Практические задания и 

развивающие игры.  

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление 

закономерностей в различных видах (аналитическом, вербальном, 



  

  

 

графическом и др.). Формирование умения анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, находить 

закономерности, завершать схемы.  

Развивающие игры.  

Объяснение значения слов. Подбор и объяснение значения слов в 

зависимости от контекста. Подбор понятий, близких по смыслу 

(синонимы). Составление предложений. Принципы составления 

предложений из рассыпанных предложений. Уяснение смысла 

предложений. Устойчивые словосочетания, определяющие смысл 

предложений. Знакомство с устойчивыми грамматическими 

сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания текста. 

Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по 

смыслу. Роль смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и 

развивающие игры.  

Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и 

метафорические выражения и объяснение их смысла. Составление 

предложений. Понимание смысла пословиц. Обоснование суждений. 

Практические занятия и развивающие игры.  

1.2. Развиваем творческое мышление  

Творчество. Что такое творчество? Методы решения творческих 

задач. Из жизни великих людей. Секреты и методы творчества. 

Диагностика творческих способностей. Практические задания и 

развивающие игры.  

Воображение. Что такое воображение. Виды воображения. 

Воссоздание образов. Фантастический образ. Ассоциации. Приёмы 

развития воображения: головоломки на плоскости, незаконченный 



  

  

 

рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие 

игры.  

Конструирование на плоскости и в пространстве. Тан- грам. 

Головоломки на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. 

Диагностика пространственного воображения. Конструирование в 

пространстве. Создание моделей пространственных фигур. 

Практические задания и развивающие игры.  

Оценка явлений и событий с разных точек зрения.  

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные 

и отрицательные стороны явлений. Практические задания и 

развивающие игры.  

Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. 

Методы разрешения проблемных ситуаций: мозговой штурм, метод 

разрешения противоречий, метод морфологического ящика. Мозговой 

штурм: из истории возникновения, основные этапы, правила работы. 

Метод разрешения противоречий: сущность метода, применение к 

решению проблемных ситуаций. Метод морфологического ящика: из 

истории возникновения, сущность метода, алгоритм его применения. 

Практические задания и развивающие игры.  

Методы решения изобретательских задач. Метод контрольных 

вопросов: из истории возникновения, алгоритм применения метода. 

Метод синектики: прямая, символическая, фантастическая аналогии; 

алгоритм применения метода. Метод преобразования свойств: сущность 

метода. Использование данного метода в литературных произведениях. 

Применение его к решению изобретательских задач. Замена функций: 

условия применения метода, разрешение проблемных ситуаций на 

основе данного метода. Практические задания и развивающие игры.  



  

  

 

2. Учимся работать с информацией 8 класс (34 ч)  

Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды 

чтения: библиографическое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, аналитикокритическое, творческое. Правила быстрого 

чтения. Чтение укороченной строкой. Практические задания и 

развивающие игры.  

Приёмы работы с текстами. Гипертекстовое представление 

информации. Чтение с закладкой, метод толстых и тонких вопросов, 

чтение с пометками, маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с 

пропусками, метод смысловой догадки. Практические задания и 

развивающие игры.  

Компьютерный практикум.  

Недостатки традиционного чтения.  

Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого 

источника, автор, выходные данные, основное содержание, 

фактографические данные (факты, события, имена, цифры, таблицы), 

новизна материала, возможности использования на практике. 

Практические задания и развивающие игры.  

Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов 

в абзацах текста, составление из них смысловых предложений, 

выделение основного смысла отрезков текста. Практические задания и 

развивающие игры.   

Способы обработки полученной информации. План, выписки, 

цитаты, тезисы (простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, 

отзыв, конспект, схема-конспект, структурно-логическая схема, 

реферат.Компоненты содержания каждого вида работ: аннотации, 



  

  

 

конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, 

тематические и их особенности), рецензии, отзыва, тезисов. 

Практические задания, развивающие игры.  

Компьютерный практикум.  

Способы представления информации в различных видах. 

Вербальный, табличный, графический, схематический, аналитический, 

знаковосимволический. Преобразование информации из одного вида в 

другой. Графические методы: виды графиков, методика и правила 

использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. 

Кодирование и декодирование информации. Практические задания. 

Компьютерный практикум.  

Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия.  

Правила дискуссии. Практические задания и развивающие игры.  

Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: 

алфавитные, предметные, систематические, каталоги новых 

поступлений. Правила работы с каталогами. Практические задания.  

Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии. 

Роль и назначение. Правила работы со справочной литературой. 

Практические задания. Компьютерный практикум.  

Учебно-тематический план курса 5—8 классы  

  

№ п/п  

Тема  Содержание  Количество 

часов  

Развитие интеллектуальных умений. 5 класс (34 ч)   

1  Человек и его 

интеллект  
Что такое интеллект. Понятие интеллекта, 

творчества. Дар и талант. Различные виды 

интеллекта.  

Практические задания, развивающие игры  

1  

2  Диагностическое тестирование  1  



  

  

 

3-4  Обобщение и 

ограничение 

понятий  

Интеллектуальная разминка. Понятие. Отношения 

между понятиями: род — вид. Обобщение понятий. 

Практические задания, развивающие игры  

2  

5-6  Обобщение и 

ограничение 

понятий  

Тренинг внимания. Ограничение понятий.  

Практические задания, развивающие игры  

2  

7-8  Выделение 

существенных 

признаков  

Интеллектуальная разминка. Что такое признак. 

Выделение существенных признаков. Практические 

задания, развивающие игры  

2  

9  Обобщение 

понятий при 

построении 

определений  

Обобщение понятий и формулирование 

определений. Практические задания, развивающие 

игры  

1  

10  Отношения между 

понятиями: 

рядоположности, 

часть - целое  

Функциональные отношения между понятиями: 

часть — целое, последовательности, рядопо- 

ложности. Практические задания, развивающие 

игры  

1  

11-12  Сравнение 

понятий.  
Тренинг зрительной памяти. Сравнение понятий.  

Отношение между понятиями: часть — целое,  

2  

 

 Установление сходства 

и различий  
последовательности, рядоположности. Практические 

задания, развивающие игры  
 

13  Сравнение понятий. 

Отношения 

противоположности  

Тренинг внимания. Сравнение понятий. Отношение 

противоположности. Практические задания, 

развивающие игры  

1  

14-15  Установление 

причинноследственных 

связей  

Тренинг внимания. Функциональные отношения 

между понятиями: причины и следствия. 

Установление причинно-следственных связей. 

Практические задания, развивающие игры  

2  

16-17  Логические задачи  Установление связей между понятиями. 

Практические задания, развивающие игры  
2  

18-19  Классификация 

понятий  
Классификация понятий. Правила классификации. 

Практические задания, развивающие игры  
2  



  

  

 

20  Классификация 

понятий  
Классификация понятий. Умение классифицировать 

понятия по двум и трём признакам. Практические 

задания, развивающие игры  

1  

21-22  Сравнение понятий. 

Аналогия  
Сравнение понятий и смысловых словосочетаний.  

Практические задания, развивающие игры  

2  

23-25  Поиск  

закономерностей  

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей.  
Представление закономерностей в различных видах. 

Решение логических задач. Практические задания, 

развивающие игры  

3  

26-27  Поиск  

закономерностей  

Поиск закономерностей. Представление 

закономерностей в различных видах. Практические 

задания, развивающие игры  

2  

28  Выделение 

существенных 

признаков предметов  

Существенные и несущественные признаки. 

Практические задания, развивающие игры  
1  

29  Поиск  

закономерностей  

Практические задания, развивающие игры  1  

30-31  Объяснение понятий в 

зависимости от  
Объяснение значений слов. Подбор и объяснение 

значений слов в зависимости от контекста. 

Составление предложений. Уяснение смысла 

предложений.  

2  

 

 контекста  Практические задания, развивающие игры   

32-33  Логические задачи  Повторение: отношения между понятиями. 

Классификация. Практические задания, развивающие 

игры  

2  

34  Итоговое тестирование  1  

Учимся мыслить творчески. 6 класс (34 ч)  

1  Диагностическое тестирование  1  

2  Классификация 

понятий. 

Обобщение и 

ограничение 

понятий  

Правила классификации. Умение классифицировать 

понятия по двум и трём признакам. Практические 

задания, развивающие игры  

1  



  

  

 

3  Сравнение понятий  Сравнение понятий. Отношение между понятиями: 

часть — целое, последовательности, рядоположности.  

Практические задания, развивающие игры  

1  

4-5  Выделение 

существенных 

признаков  

Существенные и несущественные признаки. Умение 

анализировать, находить закономерности, составлять 

цепочку рассуждений, формулировать выводы. 

Практические задания, развивающие игры  

2  

6-7  Устойчивые 

словосочетания, 

определяющие 

смысл 

предложений  

Устойчивые словосочетания, определяющие смысл 

предложений. Дополнение текста. Практические 

задания, развивающие игры  

2  

8-9  Смысловые 

словосочетания  
Смысловые словосочетания. Дополнение известных 

словосочетаний по смыслу. Роль смысловых сочетаний в 

тексте. Практические задания, развивающие игры  

2  

10-11  Синонимы, 

антонимы  
Установление отношений между понятиями: синонимы, 

антонимы. Практические задания, развивающие игры  
2  

12-13  Творчество.  
Методы решения 

творческих задач  

Творчество. Что такое творчество. Из жизни великих 

людей. Секреты и методы творчества. Методы решения 

творческих задач. Практические задания, развивающие 

игры  

2  

14-15  Метод 

контрольных 

вопросов  

Методы решения творческих задач. Метод контрольных 

вопросов. Практические задания, развивающие игры  
2  

16-17  
Оценка явлений, 

событий с разных  

Оценка явлений, событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, умений видеть 

положительные и отрицательные стороны явлений.  

2  

 

 точек зрения  Практические задания, развивающие игры   

18-19  Воображение  Воображение. Что такое воображение. Виды 

воображения. Фантастический образ. Ассоциации. 

Приёмы развития воображения. Практические задания, 

развивающие игры  

2  

20  Компьютерный 

практикум  
Создание компьютерного рисунка  1  



  

  

 

21-22  Конструирование 

на плоскости  
Конструирование на плоскости. Танграм. Головоломки 

на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. 

Практические задания, развивающие игры  

2  

23-24  Конструирование в 

пространстве  
Диагностика пространственного воображения. 

Конструирование в пространстве. Практические 

задания, развивающие игры  

2  

25-26  Постановка и 

разрешение 

проблем  

Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной 

ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций. 

Мозговой штурм: из истории возникновения, основные 

этапы, правила работы. Практические задания, 

развивающие игры  

2  

27-28  Разрешение 

проблемных 

ситуаций  

Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения 

проблемных ситуаций. Практические задания, 

развивающие игры  

2  

29-30  Метод разрешения 

противоречий  
Анализ проблемной ситуации. Мозговой штурм. Метод 

разрешения противоречий: сущность метода. 

Практические задания, развивающие игры  

2  

31  Итоговое тестирование  1  

32-34  Решение 

творческих задач  
Творческие задачи (проводятся по задачам, 

предложенным учащимися)  
3  

Методы решения творческих задач. 7 класс (34 ч)  

1-2  Секреты и методы 

творчества  
Как развивать творческие способности. Практические 

задания, развивающие игры  
2  

3-4  Поиск 

закономерностей  
Поиск закономерностей. Представление 

закономерностей в различных видах. Практические 

задания, развивающие игры  

2  

5-6  Логические 

цепочки  
Тренинг внимания. Установление функциональных 

отношений между понятиями. Сравнение. Аналогия  
2  

 

7-8  Логические цепочки. 

Причинноследственные 

связи  

Установление причинно- следственных связей. 

Логические рассуждения. Умозаключения. 

Практические задания, развивающие игры  

2  



  

  

 

9-10  Как решать 

изобретательские 

задачи  

Как рождаются изобретения. Постановка и 

разрешение проблем. Мозговой штурм. Практикум 

изобретателя  

2  

11-12  Мы наблюдатели. 

Развитие 

наблюдательности  

Тренинг внимания. Умение быть наблюдательным. 

Правила наблюдения  
2  

13-14  Развитие воображения  Интеллектуальная разминка. Ребусы. Составление 

рассказа по вопросам. Тренинг воображения.  

Творческие задачи  

2  

15  Учимся оценивать и 

применять 

альтернативные 

стратегии действия  

Умение анализировать, выбирать и обосновывать 

своё решение, действие  
1  

16-17  Изобретательское 

творчество  
Что такое изобретение. Из истории изобретательства. 

Альфред Нобель. Практические задания, 

развивающие игры  

2  

18-19  Методы решения 

изобретательских 

задач. Метод 

разрешения 

противоречий  

Методы решения изобретательских задач: метод 

проб и ошибок. Что такое противоречие. Свойство и 

антисвойство. Функции и противоположные 

функции предметов. Практические задания, 

развивающие игры  

2  

20  Решение задач методом 

разрешения 

противоречий  

Приёмы разрешения противоречий: изменения 

окраски, предварительного исполнения, «заранее 

подложенной подушки», приём «наоборот». 

Практические задания, развивающие игры  

1  

21  Решение задач методом 

разрешения 

противоречий  

Способы разрешения противоречий: во времени, в 

пространстве, в воздействии. Практические задания, 

развивающие игры  

1  

22-23  Творчество и 

фантастика  
Что такое фантастика. Фантастика в литературных 

произведениях. Изобретательские приёмы в 

литературных произведениях  

2  

24-25  Методы решения 

творческих задач  
Задачи Шерлока Холмса. Дедуктивный метод  2  

 



  

  

 

26  Методы решения 

творческих задач: 

преобразование 

свойств  

Метод преобразования свойств: сущность метода.  

Практические задания, развивающие игры  

1  

27  Методы решения 

творческих задач: 

метод фокальных 

объектов  

Метод фокальных объектов: сущность метода.  

Практические задания, развивающие игры  

1  

28-29  Методы решения 

творческих задач:  
идеальный 

конечный 

результат  

Что такое идеальный конечный результат. Методы 

решения творческих задач. Практические задания, 

развивающие игры  

2  

30-31  Методы решения 

творческих задач: 

морфологический 

ящик  

Метод морфологического ящика: сущность метода  2  

32-33  Методы решения 

творческих задач  
Методы решения творческих задач: творческий 

практикум. Принципы решения изобретательских задач  
2  

34  Решение 

творческих задач  
Творческие задачи (проводится по задачам, 

подобранным учащимися)  
1  

Учимся работать с информацией. 8 класс (34 ч)  

1-2  
Что мы знаем о 

чтении  
Чтение как способ получения информации. Цели 

чтения. Виды чтения  2  

3  

Чтение как способ 

получения 

информации  

Диагностика навыков чтения. Быстрое чтение. Правила 

и техники быстрого чтения. Тренинг  
1  

4  

Выявление 

навыков 

традиционного 

чтения  

Самодиагностика: выявление навыков традиционного 

чтения  
1  

5  
Компьютерный 

практикум  
Организация поиска информации в компьютерном 

тексте  1  



  

  

 

6-7  

Интегральный 

алгоритм чтения  
Недостатки традиционного чтения. Интегральный 

алгоритм чтения. Практические занятия: чтение текста с 

использованием интегрального алгоритма чтения  
2  

8  
Дифференциальны 

й алгоритм чтения  
Дифференциальный алгоритм чтения. Практические 

занятия: чтение текста с использованием  
1  

 

  дифференциального алгоритма, заполнение смысловой 

таблицы  
 

9-10  

Изучающее чтение  Виды чтения. Приёмы работы с текстом при изучающем 

чтении. Приёмы осмысления текста при изучающем 

чтении. Тренинг изучающего чтения  
2  

1112  

Понимание 

смыслового 

содержания текста  

Что значит понимать смысл. Понимание смысла слова, 

предложения, текста. Ступени понимания. Условия 

понимания и причины непонимания  
2  

13  
Приёмы работы с 

текстом  
Приёмы работы с текстом: чтение с пометками, таблицы 

«ЗУХ»  1  

1415  

Учимся задавать и 

отвечать на 

вопросы  

Приёмы работы с текстом: метод контрольных 

вопросов, предваряющих вопросов. Практические 

задания  
2  

16- 
1.7  

Поисково-

просмотровое 

чтение  

Виды поисково-просмотрового чтения: чтение «по 

диагонали»; чтение «слалом»; чтение «по двум 

вертикалям»; чтение «островками»; чтение «пинг-понг»  
2  

1819  

Конспектирование 

при чтении  
Способы обработки полученной информации: план, 

выписки, цитаты, тезисы (простые, сложные, основные), 

аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект, 

структурно-логическая схема. Формы 

конспектирования. Практические задания: «Составить 

аннотацию статьи, книги». «Сделать выписки из текста» 

(по выбору учащихся). «Подготовить конспект статьи»  

2  

20  

Учимся готовить 

сообщение  
Работа с текстом, выделение в тексте основных 

смысловых блоков, словосочетаний. Подготовка 

минисообщений по заданной теме  
1  



  

  

 

2122  
Учимся вести 

диалог  
Умение вести диалог: задавать вопросы и отвечать на 

них. Поиск диалогов в текстах  2  

23  
Компьютерный 

практикум  
Создание документов с использованием мастеров и 

шаблонов  1  

24  
Компьютерный 

практикум  
Создание нумерованного и маркированного списка  

1  

25  
Компьютерный 

практикум  
Представление информации с помощью схематической  

(организационной) диаграммы  1  

26  
Компьютерный 

практикум  
Представление информации в виде таблицы  

1  

27  
Компьютерный 

практикум  
Преобразование таблицы в текст и текста в таблицу  

1  

2829  

Библиографически 

й поиск. Каталоги  
Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: 

алфавитные, предметные, систематические, каталоги 

новых поступлений. Правила работы с каталогами.  

Практические задания  

2  

3031  

Справочник. Работа 

со справочной 

литературой  

Справочная литература: словари, справочники, 

энциклопедии. Роль и назначение. Правила работы со 

справочной литературой. Практические задания  2  

3233  

Компьютерный 

практикум  
Операции с файлами и каталогами (поиск, 

переименование, копирование, перемещение и 

сохранение информации)  
2  

34  Итоговое занятие  Роль информации в жизни человека (тема занятия 

определяется учителем)  1  

  

  

  

  

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение  



  

  

 

Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных 

способностей учащихся. 5 – 8 классы./ Н.А. Криволапова. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся. 5 – 8 классы. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Программа развития творческих способностей 

учащихся  

(хор «Мелодия»)  

Общекультурное направление  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по хору «Мелодия» для 5 классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. При 

создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших 

школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования.  

 Цель массового музыкального образования и воспитания - 

формирование музыкальной культуры школьников - наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников:  



  

  

 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 

к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров;  

 -воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  - 

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, почувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего;  - накопление тезауруса-багажа 

музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря 

первоначальных знаний  музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Программа основного общего образования по хоровому обучению 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном 

учебном плане  образовательного учреждения общего образования. 

Внеурочная деятельность хора «Мелодия»  изучается в 5классах в 

объеме (1 час в неделю, 34 часа в год).  

Содержание рабочей программы соответствует содержанию авторской 

программы.  

Личностные результаты:  

  

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.осознание 

своей этнической и национальнойпринадлежности; 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 единств и 

разнообразии природы, народов,культур и религий;  

• ответственное отношение к учению,готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основемотивации к обучению и познанию;  

• уважительное отношение к иному мнению,истории и культуре других народов; 

готовность и способностьдиалог с другими людьмии достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувствдругих 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 других видах деятельности;  
• участие в общественной жизни школы в пределов возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей;  

• признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного,бережногоотношения к окружающей среде;  

• принятие ценности семейной жизни;уважительное и заботливое отношение к 

членам семьи;  
• эстетические потребности, ценности и чувства,эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России  

• и мира,творческой деятельности музыкально-эстетического характера.  

  

Метапредметные и предметные результаты:  

  

• 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 задач;  

• умение анализировать собственную учебную деятельность,адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные  

возможности еерешения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов;  

• владение основами самоконтроля,самооценки,принятия решения и осуществления 

осознанного выбора 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;  
• смысловые 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 художественномпроекте, взаимодействовать и работать в 

группе;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий;  

• стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию.  

  

Метапредметные результаты внеурочной деятельности 

подразумевают:  

-анализ собственной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов.  

-проявление творческой инициативы   

-стремление к самостоятельному общению с искусством   

-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных  художественно-творческих задач.  

Личностные результаты изучения внеурочной деятельности 

отражают:  

-развитие музыкально-эстетического чувства   

-овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности.  

-решение различных музыкально-творческих задач.  

  
Хор "Мелодия" (34 часа)  

№  Название разделов 

и тем  
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)  



  

  

 

Раздел №1 Формирование певческой культуры учащихся (9 часов)  

1  Понятие о сольном и 

ансамблевом Пении  
Участвовать в исполнении  

2  Правила охраны 

детского голоса  
Добиваться ровного звучание голоса  

3  Диагностика    

4  Прослушивание 

голосов  
Исполнять песни Соло  

 
5  Строение 

голосового аппарата  
Находить интонацию  построенные на нескольких звуках  

6  Вокально певческая 

установка  
Развивать музыкальный слух и голос  

7  Вокально певческая 

установка  
Добиваться слаженного пения  

8  Вокально певческая 

установка  
Исполнять правильно гласные и согласные звуки  

9  Песенное творчество  Разыгрывать несложные песни  

 Раздел №2 Пение как вид музыкальной деятельности (7 часов)    
10  Певческое 

дыхание  
Исполнять фразы и предложения в песни, правильно распределяя 

дыхание  

11  Певческое 

дыхание  
Исполнять фразы и предложения в песни, правильно распределяя 

дыхание  

12  Певческое 

дыхание  
Исполнять фразы и предложения в песни, правильно распределяя 

дыхание  

13  Певческое 

дыхание  
Исполнять фразы и предложения в песни, правильно распределяя 

дыхание  

14  Звукообразование  Понимать основные элементы для воспроизведения звукообразования  

15  Звукообразование  Понимать основные элементы для воспроизведения звукообразования  



  

  

 

16  Звукообразование  Понимать основные элементы для воспроизведения звукообразования  

Раздел №3 Работа с детским хором (10 часов)    

17  Песенное 

творчество  
Сравнивать и различать музыкальные интонации в песне  

18  Песенное 

творчество  
Участвовать в исполнении совместной деятельности  

19  Песенное 

творчество  
Участвовать в исполнении совместной деятельности  

20  Песенное 

творчество  
Воплощать характер и настроение песен  

21  Песенное 

творчество  
Воплощать характер и настроение песен  

22  Песенное 

творчество  
Передавать в исполнении различные музыкальные образы  

23  Песенное 

творчество  
Передавать в исполнении различные музыкальные образы  

24  Песенное 

творчество  
Передавать в исполнении различные музыкальные образы  

25  Песенное 

творчество  
Разыгрывать народные песни  

26  Песенное 

творчество  
Разыгрывать народные песни  

Раздел №4 Хоровая деятельность (8 Часов)    
27  Концерт  Составлять афишу и программу концерта  

28  Концерт  Составлять афишу и программу концерта  

29  Экскурсия  В Интернет Сети посетить "Лучшие концертные залы"  

30  Экскурсия  В Интернет Сети посетить "Лучшие концертные залы"  

31  Репетиция  Участвовать в подготовке и проведении концерта  

32  Репетиция  Участвовать в подготовке и проведении концерта  

33  Репетиция  Участвовать в подготовке и проведении концерта  



  

  

 

34  Репетиция  Участвовать в подготовке и проведении концерта  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

  

1. «Воспитание и развитие детского голоса». Академия хорового 

искусства. М. – 2006.  

2. Специальные методики музыкально-певческого воспитания 

школьников. Курск, 2009.  

3. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом 

Печатное пособие:  

• Комплект портретов композиторов  

• Нотная хрестоматия  

• Музыкальная энциклопедия  

• Раздаточный материал  

Информационно-коммуникационные средства:  

• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  

• Интерактивная игра “Щелкунчик”  

• Интерактивная игра “Волшебная флейта”  

• Фонотека Интернет ресурсы:  

• Википедия – http://ru.wikipedia.org  

• ФЦ ИОР - http://fcior.edu.ru  

• “Радость моя” - http://www.radostmoya.ru  

• Все для учителя музыки - http://music-fantasy.ru  

• Классическая музыка - files.tvpas.ru  

• Музыкальный центр  

Учебно-практическое оборудование:  

• Фортепиано (для учителя)  
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